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I  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АООП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР (ВАРИАНТ 7.2) 

1.1 . Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) начального 

общего образования (далее – НОО) обучающихся с задержкой психического развития (далее – 

ЗПР) (вариант 7.2) – это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с ЗПР 

(вариант 7.2) с учетом особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуаль-

ных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адапта-

цию.  

АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) самостоятельно разрабатывается и утвер-

ждается организацией, осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с феде-

ральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и с учетом Федеральной адаптирован-

ной образовательной программы начального общего образования обучающихся  с ЗПР (вариант 

7.2). 

АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) составлена на основе следующих норма-

тивных документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»;  

 Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-

сийской федерации»;  

 Федеральный закон от 03.05.2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах ин-

валидов»;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания для обучающихся с ОВЗ (Утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 

декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья»);  

• Федеральная адаптированная образовательная программа начального общего образо-

вания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Утверждена приказом Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. N 1023). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

• Положение о порядке разработки, утверждения и внесения изменений в АООП НОО 

ОВЗ и УО МОАУ «СОШ № 87» (Утв. приказом ОО №177/1 от 16.04.2018г.). 

• Устав МОАУ «СОШ№ 87» (Утв. распоряжением управления образования администра-

ции г. Оренбурга № 922 от 25.12.2017 г.). 

АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)  определяет содержание образования, ожи-

даемые результаты и условия ее реализации на уровне НОО. 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопостави-

мое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, 

не имеющих ограничений по возможностям здоровья. Данный вариант предполагает пролон-

гированные сроки обучения: пять лет, за счёт введения первого дополнительного класса. 

Данный вариант характеризуется усилением внимания к формированию у обучающихся с 

ЗПР полноценных социальных (жизненных) компетенций; коррекции недостатков в психическом 

и (или) физическом развитии, оказанию помощи в освоении содержания образования и форми-

рованию готовности к продолжению образования на последующей ступени основного общего 

образования. 

Обязательным является организация специальных условий обучения и воспитания обуча-

ющихся с ЗПР, которые включают использование адаптированной образовательной программы, 

специальных методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых коррек-
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ционно-развивающих занятий, направленных на коррекцию недостатков физическом и (или) пси-

хическом развитии и формирование социальных (жизненных) компетенций. 

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 ос-

нове рекомендаций ТПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-

педагогического обследования, с учетом ИПРА. 

Срок освоения АООП НОО с ЗПР (вариант 7.2) составляет 5 лет. 

Сроки реализации программы: 2023-2028 гг. 

Возможности корректировки образовательной программы: изменение учебного плана в 

части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом изменяющихся усло-

вий образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей. 

1.1.1 Цель и задачи реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

Цель реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) - 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 за-

дач: 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие лично-

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

альное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 

социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укреп-

ление здоровья обучающихся; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО для обучающихся 

ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особен-

ностей и возможностей; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных по-

требностей обучающихся с ЗПР; 

 минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

 обеспечение доступности получения начального общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образова-

ния; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных техно-

логий деятельностного типа; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через ор-

ганизацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровитель-

ной работы, организацию художественного творчества с использованием системы клубов, 

секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимо-

действия), проведении спортивных, творческих и других соревнований; 

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных пред-

ставителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию АООП НОО для обучающихся с 

ЗПР (вариант 7.2) 

В основу формирования АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) положены 

следующие принципы: 
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 принципы государственной политики Российской Федерации в области образова-

ния (гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность об-

разования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и под-

готовки обучающихся и воспитанников); 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирую-

щий его на развитие личности обучающегося и расширение его "зоны ближайшего разви-

тия" с учетом особых образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на АООП основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что обеспечи-

вает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ; 

 принцип целостности содержания образования; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возмож-

ность овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-практической дея-

тельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникатив-

ной деятельности и нормативным поведением; 

 принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформиро-

ванных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит го-

товность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реаль-

ном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей; 

 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 пра-

вилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспе-

чению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвер-

жденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 28 января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296), действующими до 1 марта 2027 

г. (далее - Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистриро-

вано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный 

N 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические тре-

бования). 

В основу реализации АООП НОО заложены дифференцированный и деятельност-

ный подходы. 

Дифференцированный подход к реализации АООП НОО предполагает учет особых 

образовательных потребностей слабовидящих обучающихся как неоднородной по составу 

группы, отличающейся по возможностям освоения содержания образования. Это обуслов-

ливает необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО, в том числе и 

на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО создаются и реализу-

ются в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и данной АООП НОО: 

 к структуре АООП НОО; 
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 к условиям реализации АООП НОО; 

 к результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя слабовидящим обучающимся воз-

можность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности. Деятельностный под-

ход в образовании строится на признании того, что развитие личности слабовидящих обу-

чающихся младшего школьного возраста определяется характером организации доступной 

им деятельности (предметно-практической и учебной). Основным средством реализации 

деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс организации позна-

вательной и предметно-практической деятельности обучающихся, в том числе за счет спе-

циальных учебных предметов, чем обеспечивается овладение содержанием образования. 

 

1.1.3 Общая характеристика АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 

7.2) 

АООП НОО, вариант 7.2, предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образова-

ние, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образова-

нием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгиро-

ванные сроки обучения. 

АООП НОО (вариант 7.2) предусматривает обеспечение коррекционной направлен-

ности 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 со-

циальной компетенции. 

Сроки получения начального общего образования составляют 5 лет. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП НОО, вариант 7.2, мо-

жет быть реализована сетевая форма реализации образовательных программ. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в струк-

туре 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, дискальку-

лия), а так же выраженные нарушения внимания и работоспособности, препятствующие 

освоению программы в полном объеме. При возникновении трудностей в освоении обуча-

ющимся с ЗПР содержания АООП НОО (вариант 7.2) специалисты, осуществляющие пси-

холого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру про-

граммы коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего образо-

вания должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей обучающегося 

с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием образовательной программы делается 

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 це-

лом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное станов-

ление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприя-

тия и других познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправлен-

ности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и 

школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении 
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и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворитель-

ная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъектив-

ной привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состо-

яния. Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием 

социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

1.1.4 Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, осваиваю-

щих АООП НОО (вариант 7.2) 

Особыми образовательными потребностями обучаящихся с ЗПР, осваивающих  

АООП НОО (вариант 7.2) выступают: 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявле-

ния первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преем-

ственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в разных формах: как совместно с дру-

гими 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, адекват-

ных образовательным потребностям обучающихся с ЗПР; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуе-

мого, как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной ра-

боты; 

 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 следу-

ющие 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 об-

щего тонуса); 

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения или сокра-

щения содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов 

и использования соответствующих методик и технологий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образова-

ния; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом" предъявлении материала, дозированной по-

мощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствую-

щих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков 

развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенса-

ции, коррекции и профилактики нарушений; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной дея-

тельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справ-

ляться с учебными заданиями самостоятельно; 
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 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые си-

туации взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обще-

ством норм поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 комплексное сопровождение, направленное на улучшение деятельности ЦНС и на 

коррекцию поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной саморегу-

ляции познавательной деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способ-

ности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникаю-

щих 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 ценно-

стей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 

можно открыть ему путь к получению качественного образования. 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися  АоОП НОО для обу-

чающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

Все наполнение программы начального общего образования (содержание и планиру-

емые результаты обучения) подчиняется современным целям начального образования, ко-

торые представлены во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ как система личностных, мета-

предметных и предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к окружаю-

щему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной де-

ятельности (осознание ее социальной значимости, ответственность, установка на принятие 

учебной задачи). 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познаватель-

ных, 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 обучаю-

щиеся с ЗПР овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными зна-

ково-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 объему и числу проводи-

мых контрольных, проверочных и диагностических работ. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-
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практические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к реаль-

ным жизненным ситуациям. 

1.3 Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых резуль-

татов освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обуча-

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

ции требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность как педагогических работников, так и обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы 

оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися АООП НОО для обучающихся с ЗПР . 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы обра-

зования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основ-

ными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение плани-

руемых результатов освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР и обеспечение эффек-

тивной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процес-

сом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с тре-

бованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педаго-

гических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций раз-

вития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освое-

ния АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объ-

ект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки, 

предусматривая приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений обучаю-

щихся с ЗПР; 

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и вос-

питание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учеб-

ных предметов и формирование УУД; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР, позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности дея-

тельности 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 обра-

зовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного про-

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

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются зна-

чимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к осу-

ществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

 дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 
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 динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психиче-

ского и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучаю-

щихся; 

 единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО для обучающихся с ЗПР, что сможет обеспечить объективность 

оценки в разных образовательных организациях. Для этого необходимым является создание 

методического обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их примене-

ния, 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 раз-

ных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизнен-

ными) компетенциями, необходимыми для решения практикоориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в раз-

личных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конеч-

ном итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения мони-

торинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная организация с 

учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуаль-

ных особых образовательных потребностей. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными (жизнен-

ными) 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 работни-

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

альных педагогов, педагогов дополнительного образования). Для полноты оценки личност-

ных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ измене-

ний 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 продвиже-

ния; 1 балл - минимальное продвижение; 2 балла - среднее продвижение; 3 балла - значи-

тельное продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ори-

ентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции обучающе-

гося. Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту раз-

вития обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики це-

лостного развития обучающегося, но и отследить наличие или отсутствие изменений по от-

дельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является ППк. 

На основе требований, сформулированных во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, обра-

зовательная организация разрабатывает программу оценки личностных результатов с уче-

том типологических и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР, которая утвер-

ждается локальными актами организации. Программа оценки включает: 

 полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС НОО обу-

чающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки социальной (жизнен-

ной) компетенции обучающихся. Перечень этих результатов может быть самостоятельно 

расширен образовательной организацией; 
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 перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

 систему бальной оценки результатов; 

 документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучаю-

щегося (например, Карта индивидуальных достижений обучающегося) и результаты всего 

класса (например, Журнал итоговых достижений обучающихся класса); 

 материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 

 локальные акты образовательной организации, регламентирующие все вопросы 

проведения оценки личностных результатов. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися УУД (познава-

тельные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми ком-

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

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

нейшем АООП ООО для обучающихся с ЗПР. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающе-

гося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными УУД. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки ме-

тапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих основ-

ных формах: 

 достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполне-

ния специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида УУД; 

 достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструмен-

тальная 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 выпол-

нения 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 чте-

ния, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучаю-

щихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения на первом и втором годах обучения целесообразно всячески по-

ощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. 

При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР продвигается 

в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным ре-

зультатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из ко-

торых является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным 

руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во вза-

имодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов должна 

базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоен-

ные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию зна-

ния и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они иг-

рают определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им социаль-

ным опытом. 

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведется как в ходе теку-

щего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных ра-

бот. В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно допол-
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няющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практи-

ческие работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения). 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной, итого-

вой 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 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 ин-

дивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

 упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

 упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смыс-

ловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

 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 образователь-

ных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный 

шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок зада-

ния по грамматическому и семантическому оформлению); 

 предоставление, при необходимости, дифференцированной помощи: стимулирую-

щей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, кон-

центрирование 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 обуча-

ющегося проявлений утомления, истощения; 

 недопущение негативных реакций со стороны педагогического работника, созда-

ние ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне образования, выносятся предметные, метапредметные ре-

зультаты 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 пись-

мом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР должен делаться на основании положительной индивидуальной дина-

мики. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную де-

ятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» - «стало») 

или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса. 

1.4 Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2) 
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Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной ра-

боты, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО. 

При определении подходов к оценке результатов освоения обучающимися с ЗПР про-

граммы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы: 

 дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психиче-

ского и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучаю-

щихся с ЗПР; 

 единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно раз-

ных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекцион-

ной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучаю-

щимися с ЗПР программы коррекционной работы выступает наличие положительной дина-

мики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной ра-

боты может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 

такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информатив-

ность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений пла-

нируемых 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 це-

лесообразно 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 ис-

пользовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику инте-

гративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие по-

ложительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положитель-

ной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения про-

граммой коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают в качестве ори-

ентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 

разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных кор-

ректив. 

3) Финишная диагностика проводится на заключительном этапе обучения на уровне 

начального общего образования обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми ре-

зультатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и инди-

видуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных по-

требностей. 

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 экс-



 
 

16 
 

пертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспиты-

вает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является вы-

работка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компе-

тенции, 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 пред-

ставителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным 

показателям, свидетельствующей об 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 про-

граммы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-педагогическое обсле-

дование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в ор-

ганизацию и содержание программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не вы-

носятся на итоговую оценку. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ЗПР (ВАРИАНТ 7.2) 

2.1 Рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей урочной и вне-

урочной деятельности 

2.1.1 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (предметная область «Русский 

язык и литературное чтение»)  на уровне начального общего образования обучающихся с 

ЗПР (вариант 7.2) составлена на основе Требований к результатам освоения программы 

начального общего образования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, а также ориентирована 

на целевые приоритеты, сформулированные в Федеральной программе воспитания. 

Учебный предмет «Русский язык» на уровне начального общего образования является 

ведущим, обеспечивая языковое и общее речевое развитие обучающихся. Он способствует 

повышению коммуникативной компетентности и облегчению социализации обучающихся 

с ЗПР. Приобретённые знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на 

материале русского языка станут фундаментом обучения в основной школе, а также будут 

востребованы в жизни. 

Овладение учебным предметом «Русский язык» представляет большую сложность 

для обучающихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонетико-фонематической стороны 

речи, звукового анализа и синтеза, бедностью и недифференцированностью словаря, труд-

ностями грамматического оформления речи, построения связного высказывания, недоста-

точной сформированностью основных мыслительных операций и знаково-символической 

(замещающей) функции мышления. У обучающихся с ЗПР с запозданием формируются 

навыки языкового анализа и синтеза, долгое время происходит становление навыка звуко-

буквенного анализа, очевидные трудности обучающиеся с ЗПР испытывают при формиро-

вании навыка письма и чтения. Недостаточность развития словесно-логического мышления 

и мыслительных операций значительно затрудняют усвоение орфограмм и формирование 

грамматических понятий. 

Преодоление перечисленных трудностей возможно при реализации важнейших ди-

дактических принципов: доступности, систематичности и последовательности, прочности, 

наглядности, связи теории с практикой, а также коррекционной направленности обучения. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Русский язык» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. В процессе изучения русского языка у 

обучающихся с ЗПР формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к рус-

скому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правиль-

ная устная и письменная речь являются показателем общей культуры человека. На уроках 

русского языка обучающиеся получают начальное представление о нормах русского лите-

ратурного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, 

условиях общения, выборе адекватных языковых средств, для успешного решения комму-

никативных задач.  

Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой способности, разных 

видов речевой деятельности и освоение обучающимися системного устройства языка. Бла-

годаря освоению материала по данной дисциплине обучающиеся с ЗПР овладевают грамо-

той, основными речевыми формами и правилами их применения, умениями организовывать 

языковые средства в разных типах высказываний, варьировать их структуру с учётом усло-

вий коммуникации, развёртывать их или сокращать, перестраивать, образовывать нужные 

словоформы. При изучении данной дисциплины происходит развитие устной и письменной 

коммуникации, закладывается фундамент для осмысленного чтения и письма. На уроках 

важно формировать первоначальные представления о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 
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Представления о связи языка с культурой народа осваиваются практическим путём. 

Удовлетворение особых образовательных потребностей достигается за счет четких и 

простых по лексико-грамматической структуре инструкций к выполняемой деятельности, 

уменьшенного объема заданий, большей их практикоориентированности, подкрепленности 

наглядностью и практическими действиями, а также неоднократного закрепления пройден-

ного, актуализации знаний, полученных ранее, применением специальных приемов обуче-

ния (алгоритмизации, пошаговости и др.), соблюдении требований к организации образо-

вательного процесса с учетом особенностей сформированности саморегуляции учебно-по-

знавательной деятельности обучающихся с ЗПР. 

Изучение учебного предмета «Русский язык» вносит весомый вклад в общую систему 

коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение специфических об-

разовательных потребностей обучающегося с ЗПР.  

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических прин-

ципов, предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов, то у обу-

чающегося с ЗПР пробуждается интерес к языку, желание овладеть письмом и чтением, 

совершенствуется связное (в том числе учебное) высказывание, расширяется словарный за-

пас, проявляются возможности осознания своих затруднений и соответствующие попытки 

их преодоления. 

Овладение письмом совершенствует мелкую моторику, пространственную ориенти-

ровку, способствует развитию произвольности и становлению навыков самоконтроля. При 

изучении учебного материала (звуко-буквенный и звуко-слоговой анализ слов, работа с 

предложением и текстом) у обучающихся с ЗПР развиваются процессы анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, происходит коррекция недостатков произвольной памяти и внима-

ния. В ходе выполнения заданий на анализ звукового состава слова, синтез слов из звуков 

и слогов, подсчет количества слов в предложении, использование различных классифика-

ций звуков и букв, объяснение значений слов совершенствуется мыслительная деятель-

ность, создаются предпосылки становления логического (понятийного) мышления. 

При усвоении учебного предмета «Русский язык» обучающиеся с ЗПР учатся ориен-

тироваться 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. 

Коррекционная направленность обучения предполагает увеличение количества зада-

ний, направленных на развитие мелкой моторики обучающегося, точности и дифференци-

рованности движений кисти и пальцев руки. Необходимо увеличение времени, отводимого 

на звуковой анализ слова, осознание звуко-буквенной и звуко-слоговой структуры слова 

как пропедевтика специфических ошибок письма. Трудности языкового анализа и синтеза 

требуют введения дополнительных упражнений на определение границ предложения, со-

ставление схемы предложения, работу с деформированным предложением и текстом. 

Успешное усвоение грамматических правил у детей с ЗПР предполагает использование ал-

горитмов для закрепления навыка. Освоение орфографических правил требует введения 

коррекционно-подготовительных упражнений. Работа над правилом осуществляется с опо-

рой на алгоритм который визуализируется и многократно повторяется ребенком. Обеднен-

ность словаря у обучающихся с ЗПР обуславливает необходимостьпроведения повседнев-

ной словарной работы ро уточнению и расширению лексического значения слов, накопле-

ния устного речевого опыта. 

Учитель начальных классов должен поддерживать тесную связь с учителем-логопе-

дом, осуществляющим профилактику таких расстройств письменной речи как дисграфия и 

дизорфография. Уточнение артикуляции звуков, дифференциация сходных фонем, работа 

над слоговой структурой слова, которая обязательно проводится на уроках по предмету 

«Русский язык» и «Литературное чтение», способствует улучшению качества устной речи 

обучающегося с ЗПР.  

В рабочей программе определяются цели изучения учебного предмета «Русский 
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язык» на уровне начального общего образования, планируемые результаты освоения обу-

чающимися предмета «Русский язык»: личностные, метапредметные, предметные. Лич-

ностные и метапредметные результаты представлены с учётом методических традиций и 

особенностей преподавания русского языка на уровне начального общего образования, а 

также учитывают особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. Предметные 

планируемые результаты освоения программы даны для каждого года изучения предмета 

«Русский язык». 

Программа устанавливает распределение учебного материала по классам, основан-

ного на логике развития предметного содержания и учёте психологических и возрастных 

особенностей обучающихся с ЗПР, а также объём учебных часов для изучения разделов и 

тем курса. При этом для обеспечения возможности реализации принципов дифференциации 

и индивидуализации с целью учёта образовательных потребностей и интересов обучаю-

щихся с ЗПР количество учебных часов может быть скорректировано. 

Рабочая программа учебного предмета предоставляет возможности для реализации 

различных методических подходов к преподаванию учебного предмета «Русский язык» при 

условии сохранения обязательной части его содержания.  

Содержание рабочей программы составлено таким образом, что достижение обучаю-

щимися с ЗПР как личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает преем-

ственность и перспективность в освоении областей знаний, которые отражают ведущие 

идеи изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования 

и подчёркивают пропедевтическое значение уровня начального общего образования, фор-

мирование готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему обучению. 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Русский язык» – 840 (5 часов в 

неделю в каждом классе): в 1 классе и 1 дополнительном классах по 165 ч, во 2–4 классах – 

по 170 ч. 

 

Содержание обучения 

1 класс 

Обучение грамоте 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, на основе собственных игр, занятий. Знакомство с речевыми шаблонами для ис-

пользования в ситуации общения и при ведении диалога. Участие в диалоге. 

Понимание текста при его прослушивании и/или при самостоятельном чтении вслух. 

Понимание вопроса к тексту, построение ответа по предложенному речевому шаблону. 

Слово и предложение 

Предложение. Заглавная буква и точка - границы предложения. Определение количе-

ства слов в предложении. Схема предложения. Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка.  

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

чением слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения.  

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление последо-

вательности звуков в слове и определение количества звуков. Сопоставление слов, разли-

чающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми 

схемами моделями: соотнесение произнесения слова с предложенной звуковой схемой, по-

строение схемы звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной схемы. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёр-

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

износительная единица. Количество слогов в слове. Ударный слог.  

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики. 
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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. Наблюдение за последовательность букв в русском алфавите.  

Чтение 

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

говое 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 не-

больших прозаических текстов и стихотворений.  

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме 

под диктовку и при списывании.  

Письмо 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Гиги-

енические требования, которые необходимо соблюдать во время письма.  

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, аккурат-

ным почерком. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. Письмо под диктовку слов (без стечения согласных) и предложе-

ний (не более четырех слов), написание которых не расходится с их произношением. При-

ёмы и последовательность правильного списывания текста (не более пяти предложений). 

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 (именах людей, кличках жи-

вотных); перенос по слогам слов без стечения согласных1; знаки препинания в конце пред-

ложения.  

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» («Обучение грамоте») в 1 

классе способствует на пропедевтическом уровне работе над рядом метапредметных ре-

зультатов. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

 проводить анализ звукового состава слова: определять количество звуков в слове, 

их последовательность и место звука в слове; 

 сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять отличительные 

особенности гласных и согласных звуков; твёрдых и мягких согласных звуков (с использо-

ванием наглядной опоры); 

 сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей: 

определять совпадение и расхождение в звуковом и буквенном составе слов с направляю-

щей помощью учителя; 

 характеризовать звуки по заданным признакам по смысловой наглядной опоре; 

приводить примеры гласных звуков; твёрдых согласных, мягких согласных, звонких со-

гласных, глухих согласных звуков; слов с заданным звуком; 

 анализировать предложение, определять количество слов в предложении; опреде-

лять количество предложений в простом тексте. 

 Базовые исследовательские действия: 

 проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем алгоритму и с 

помощью педагога, подбирать слова к модели из 2-3 предложенных вариантов; 

 формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова (по-

сле совместного анализа). 

Работа с информацией: 

                                                           
1 Здесь и далее курсивом обозначены темы, изучение которых проводится в ознакомительном плане. Педагог 

самостоятельно определяет объем изучаемого материала. 
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 работать по алгоритму, удерживать последовательность действий, соблюдать ход 

выполнения работы; 

 анализировать графическую информацию модели звукового состава слова; 

 самостоятельно создавать модели звукового состава слова (на материале простых 

слов). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

 воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения 

нормы речевого этикета; 

 соблюдать правила ведения диалога; 

 воспринимать разные точки зрения; 

 в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

 строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами, о звуковом 

и буквенном составе слова; 

 давать словесный отчет о выполненном учебном действии (с направляющей помо-

щью учителя). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация:  

 соблюдать правила учебного поведения; 

 понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, написать и 

т.п.); 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации (например, подбор слов к схеме, предполагающей стечение согласных); 

 различать способы и результат действия (записывать слово печатными или пись-

менными буквами); 

 соблюдать последовательность учебных операций при проведении звукового ана-

лиза слова по алгоритму; 

 удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении 

звуков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку. 

Самоконтроль: 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета харак-

тера сделанных ошибок; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством учи-

теля и самостоятельно; 

 оценивать правильность написания букв, соединений букв. 

Совместная деятельность: 

 принимать общую задачу совместной деятельности, распределять роли, вклю-

чаться в совместную работу и ответственно выполнять свою часть работы; 

 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учи-

телем; 

 принимать участие в простых формах совместной деятельности (работа в паре, ма-

лой группе). 

 

1 дополнительный класс 

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. Йотированные гласные [й,а], [й,о], [й,у],  [й,э]. Твёрдые и мягкие 
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согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. Диффе-

ренциация парных звонких и глухих согласных. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. 

Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми схемами: со зву-

ками в сильных позициях, с расхождением в произношении и правописании по звонкости 

глухости, в позиции безударного гласного; схема слов с йотированными гласными, в схеме 

слов с мягким знаком, показателем мягкости согласного. Характеристика звука по изучен-

ным признакам.  

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые слу-

чаи, 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. Установление соотношения звукового 

и буквенного состава слова в словах типа юла, маяк.  

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце 

слова. 

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

конь. 

Установление расхождения в произношении и правописании звонких и глухих пар-

ных согласных. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Правильное называ-

ние букв. Использование алфавита при работе со словарями, для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия 

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

мами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отраба-

тываемом в учебнике).  

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление).  

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета (ознакомление).  

Выявление слов, значение которых требует уточнения.  

Представление об однозначных и многозначных словах (без называния терминов). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов (без называния терминов).  

Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление). Интонационное окрашивание пред-

ложения. Знаки препинания в конце предложения. 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Подбор предложений 

к заданной схеме. 

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 фами-

лиях 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; 

 наблюдение за словами с проверяемыми безударными гласными (на материале про-

стых слов); 
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 слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографиче-

ском словаре учебника); 

 наблюдение за словами с парными звонкими и глухими согласными (на материале 

простых слов); 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицатель-

ный знаки. Алгоритм списывания текста.  

Развитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознаком-

ление). 

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

общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиоза-

писи).  

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).  

Составление небольших рассказов повествовательного характера по сюжетной кар-

тинке, по серии сюжетных картинок, на основе наблюдения. 

Пересказ коротких текстов по предложенному алгоритму. 

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» («Обучение грамоте») в 1 

дополнительном классе способствует на пропедевтическом уровне работе над рядом ме-

тапредметных результатов. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

 проводить анализ звукового состава слова: определять количество звуков в слове, 

их последовательность и место звука в слове; 

 сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять отличительные 

особенности гласных и согласных звуков; твёрдых и мягких согласных звуков (при необхо-

димости используя наглядную опору); 

 сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей: 

определять совпадение и расхождение в звуковом и буквенном составе слов с направляю-

щей помощью учителя; 

 устанавливать основания для сравнения звукового состава слов: выделять при-

знаки сходства и различия с направляющей помощью учителя; 

 характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных зву-

ков; твёрдых согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; 

слов с заданным звуком (при необходимости используя наглядную опору) 

 различать слова с близким и противоположным значением; 

 обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства слов, обозначающих пред-

меты, действия, признаки); 

проводить обобщение групп слов по одному родовому понятию. 

Базовые исследовательские действия: 

 проводить изменения звуковой схемы по предложенному учителем алгоритму и с 

помощью педагога, подбирать слова к схеме из 2-3 предложенных вариантов; 

 формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

 использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов (при 

необходимости используя наглядную опору). 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по орфогра-

фическому словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, отрабатываемых 

в учебнике;  

 анализировать графическую информацию модели звукового состава слова; 
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 самостоятельно создавать модели звукового состава слова; 

 кодировать и перекодировать информацию (заменять звук буквой, графическим 

символом и пр.).  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

 воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения 

нормы речевого этикета; 

 соблюдать правила ведения диалога; 

 воспринимать разные точки зрения; 

 в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

 строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами, о звуковом 

и буквенном составе слова;  

 слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь, получать и 

уточнять информацию от собеседника;  

 отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и порицание, 

критику со стороны одноклассников; 

 выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

 соблюдать правила учебного поведения; 

 организовать себя на рабочем месте (правильная посадка при письме, удержание 

ручки, расположение тетради и т.п.); 

 понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, написать и 

т.п.); 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации (например, подбор слов к схеме, предполагающей стечение согласных); 

 различать способы и результат действия (записывать слово печатными или пись-

менными буквами); 

 удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении 

звуков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку. 

Самоконтроль: 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета харак-

тера сделанных ошибок; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством учи-

теля и самостоятельно; 

 оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений с 

опорой на образец. 

Совместная деятельность: 

 принимать общую задачу совместной деятельности,  

 распределять роли, включаться в совместную работу и ответственно выполнять 

свою часть работы;  

 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с учениками и учите-

лем; 

 принимать участие в простых формах совместной деятельности (работа в паре, ма-

лой группе). 

 

2 класс 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной куль-

туры. Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России и 
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мира. Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение удар-

ных 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.  

Парные и непарные по звонкости – глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный – согласный; гласный ударный – без-

ударный; согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, 

парный – непарный.  

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине 

слова; разделительный. Использование на письме разделительных ъ и ь. Установление со-

отношения звукового и буквенного состава слова. 

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). 

Алфавит: правильное название букв, знание их последовательности, различение звука 

и буквы (буква, как знак звука).  

Использование знания алфавита при работе со словарями: умение найти слово в 

школьном орфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфа-

витном порядке. 

 Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами (сильная и слабая 

позиция, наблюдение за словами, требующими проверки). 

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 нор-

мами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отраба-

тываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпического сло-

варя учебника) для решения практических задач.  

Лексика 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее пред-

ставление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря.  

Однозначные и многозначные слова (со знакомством с терминами), прямое и перенос-

ное значение слова (простые случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов (с использованием тер-

минов).  

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки 

однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, одноко-

ренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые случаи).  

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью оконча-

ния. 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. Изменение имен существительных по числам. 

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

др.), употребление в речи. 
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Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?», «какая?», 

«какое?», «какие?»), употребление в речи. Изменение имен прилагательных по числам. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые предлоги: в, 

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

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, по-

будительные предложения (простые случаи). 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и 

невосклицательные предложения (простые случаи). 

Орфография и пунктуация 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, 

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 пра-

вописания, изученных в 1 дополнительном классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфогра-

фической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографической 

задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического сло-

варя 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 вы-

ражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить раз-

говор, привлечь внимание и др.). Практическое овладение диалогической формой речи. Со-

блюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового 

общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельно-

сти при проведении парной и групповой работы.  

Составление устного рассказа по репродукции картины (после совместного анализа). 

Составление рассказа повествовательного характера по сюжетным картинкам и/или по го-

товому план-вопросу.  

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; последователь-

ность предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема текста. Основ-

ная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Абзац. Последо-

вательность частей текста (абзацев). Работа с деформированным текстом.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное 

ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка.  
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Понимание текста: развитие умения находить заданную информацию, содержащуюся 

в тексте, формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в тексте. 

Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильной интонации. 

Построение и запись грамматически правильно оформленного ответа на вопрос. По-

дробное изложение повествовательного текста объёмом 25-35 слов с опорой на вопросы. 

Универсальные учебные действия  (пропедевтический уровень) 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» во 2 классе способствует 

на пропедевтическом уровне работе над рядом метапредметных результатов. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

 сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные (род-

ственные) слова и слова с омонимичными корнями: называть признаки сходства и различия 

(при необходимости с направляющей помощью учителя); 

 сравнивать значение однокоренных (родственных) слов: указывать сходства и раз-

личия лексического значения (при необходимости с направляющей помощью учителя); 

 сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов: выявлять слу-

чаи чередования; 

 устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что обо-

значают; 

 характеризовать звуки по заданным параметрам (с опорой на алгоритм); 

 определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, слов, 

предложений; 

 обобщать слова по существенному признаку, выделяя лишнее слово из предложен-

ных. 

 ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить по-

нятие с его определением. 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге языковых явлений 

(сколько в слове гласных, столько и слогов). 

Базовые исследовательские действия: 

 проводить по предложенному образцу наблюдение за языковыми единицами 

(слово, предложение, текст); 

 формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются/не 

являются однокоренными (родственными) (по предложенному алгоритму). 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для получе-

ния информации; 

 устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  

 анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; «читать» информацию, представленную в схеме, таблице; понимать и ис-

пользовать знаки, символы, схемы, используемые на уроках русского языка; 

 с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы для пред-

ставления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога; 

 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с учениками и учите-

лем; 

 признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа 
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результатов наблюдения за языковыми единицами; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах наблюде-

ния за языковыми единицами; 

 строить устное диалогическое выказывание; 

 строить устное монологическое высказывание на определённую тему, на основе 

наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

 устно формулировать простые выводы на основе прочитанного или услышанного 

текста; 

 слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь, получать и 

уточнять информацию от собеседника;  

 отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и порицание, 

критику со стороны одноклассников; 

 выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

 соблюдать правила учебного поведения; 

 понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, написать и 

т.п.); 

 планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; 

 соблюдать и удерживать предложенный алгоритм при работе с правилом, при вы-

полнении задания;  

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

 устанавливать с помощью учителя причины успеха/неудач при выполнении зада-

ний по русскому языку; 

 корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления оши-

бок при выделении в слове корня и окончания, при списывании текстов и записи под дик-

товку; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета харак-

тера сделанных ошибок (с помощью учителя); 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством учи-

теля и самостоятельно. 

Совместная деятельность: 

 принимать участие в разнообразных формах совместной деятельности (работа в 

паре, малой группе); 

 распределять роли, договариваться, корректно делать замечания и высказывать по-

желания участникам совместной работы, спокойно принимать замечания в свой адрес, 

мирно решать конфликты (с помощью учителя); 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат. 

 

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; функ-

ции разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования на письме раздели-

тельных мягкого и твёрдого знаков (повторение изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с раз- делительными ь и ъ, в 

словах с непроизносимыми согласными. Использование алфавита при работе со словарями, 
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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 (ознакомле-

ние). 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки 

однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, одноко-

ренных 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 одно-

значно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Морфология 

Части речи. 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена суще-

ствительные единственного и множественного числа. Имена существительные мужского, 

женского и среднего рода. Падеж имён существительных. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Изменение имён существительных по падежам и чис-

лам (склонение). Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость 

формы имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён при-

лагательных 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 гла-

гола. 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. Словосочетание. Главные члены предложения – под-

лежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Предло-

жения 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 орфогра-

фической ошибки, различные способы решения орфографической задачи в зависимости от 

места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке собственных и предло-

женных текстов (повторение и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. 

Правила правописания и их применение: 

 разделительный твёрдый знак; 

 непроизносимые согласные в корне слова; 
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 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, бла-

годарность, отказ и др. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуа-

циях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие формулировать и ар-

гументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности; контролировать (устно координировать) дей-

ствия при проведении парной и групповой работы.  

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими рус-

ским языком. 

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

тема текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным по-

рядком предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связь 

предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но.  Клю-

чевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание соб-

ственных текстов заданного типа.  

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или составленному плану. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)  

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в 3 классе способствует ра-

боте над рядом метапредметных результатов. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

 сравнивать грамматические признаки разных частей речи: выделять общие и раз-

личные грамматические признаки; 

 сравнивать тему и основную мысль текста; 

 сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение): выделять осо-

бенности каждого типа текста; 

 сравнивать прямое и переносное значение слова; 

 группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

 объединять имена существительные в группы по определённому грамматическому 

признаку (например, род или число), самостоятельно находить возможный признак груп-

пировки; 

 определять после совместного анализа существенный признак для классификации 

звуков, предложений; 

 ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные 

члены предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие с его краткой характери-

стикой. 

Базовые исследовательские действия: 

 с помощью учителя формулировать цель изменения текста, планировать действия 

по изменению текста; 

 высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 

 с помощью учителя выполнять по предложенному плану проектное задание; 



 
 

31 
 

 формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов текстов, подкреп-

лять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; 

 выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе пред-

ложенных критериев). 

 работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации при выполнении  

 текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной зада-

чей; 

 с помощью учителя создавать схемы, таблицы для представления информации как 

результата наблюдения за языковыми единицами. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование), 

адекватные ситуации общения; 

 готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения, 

выполненного, проектного задания; 

 создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, 

просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

 понимать инструкцию, предложенную классу, удерживать инструкцию; 

 выслушивать не перебивая; 

 планировать действия по решению орфографической задачи; выстраивать последо-

вательность выбранных действий; 

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

проверка безударного гласного в корне слова, синтаксический разбор предложения). 

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач при выполнении заданий по русскому языку 

(не понял, забыл, не постарался, не успел); 

 оценивать результат действия; 

 сопоставлять результат с образцом; 

 корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления оши-

бок при выделении в слове корня и окончания, при определении части речи, члена предло-

жения при списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 

 выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой на предложенные 

образцы; 

 слушать мнение партнера по поводу решения учебной задачи; 

 при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, дого-

вариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), подчинен-

ного, проявлять самостоятельность, организованность, инициативность для достижения об-

щего успеха деятельности.  

 

4 класс 

 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект. 

Фонетика и графика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным 
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параметрам. Повторение пройденного: соотношение звукового и буквенного состав в сло-

вах с буквами Е, Ё, Ю, Я в позиции начала слова и после гласных, с разделительными ь и ъ, 

в словах с непроизносимыми согласными. Звуко-буквенный разбор слова (по отработан-

ному 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 правиль-

ного произношения слов. 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синони-

мов, 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 (ознакомле-

ние).  

Морфемный разбор слова (по предложенному в учебнике образцу). 

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, 

3-го склонения (повторение изученного). Несклоняемые имена существительные (ознаком-

ление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени су-

ществительного (повторение). Склонение имён прилагательных во множественном числе.  

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-го, 2-го и 

3-го 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 про-

стых и сложных предложениях. Частица не, её значение (повторение). 

Морфологический разбор слова (по предложенному образцу). 

Синтаксис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и раз-

личий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и 

побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и невос-

клицательные); связь между словами в словосочетании и предложении (при помощи смыс-

ловых вопросов); распространённые и нераспространённые предложения (повторение изу-

ченного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным со-

юзом и. Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: сложносо-

чинённые с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без называния терминов). 

Синтаксический разбор предложения (по предложенному образцу). 

Орфография и пунктуация 
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Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая зор-

кость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; различ-

ные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в 

слове; контроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и приме-

нение 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); 

 безударные падежные окончания имён прилагательных; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го 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 сою-

зами и, а, но и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюде-

ние). 

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 др.); диалог; мо-

нолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов после совместного анализа (заданных и собственных) с учё-

том точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный 

пересказ текста). 

Сочинение с опорой на ключевые слова, вопросы, подробный план. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в 4 классе способствует ра-

боте над рядом метапредметных результатов.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

 устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи; 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, отличаю-

щихся грамматическими признаками; 

 группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

 объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, время, спря-

жение); 

 объединять имена прилагательные в группы по определённому признаку (напри-

мер, род или число), самостоятельно находить возможный признак группировки. 

 объединять предложения по определённому признаку, самостоятельно устанавли-

вать этот признак; 

 классифицировать предложенные языковые единицы; 

 устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

 ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределённая 

форма, однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с его 

краткой характеристикой. 
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Базовые исследовательские действия: 

 сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать 

наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звуко-буквен-

ный, морфемный, морфологический, синтаксический); 

 с помощью учителя формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, 

сравнения, мини-исследования); 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочни-

ками в поисках информации, необходимой для решения учебно-практической задачи; нахо-

дить дополнительную информацию, используя справочники и словари; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах са-

мостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

 соблюдать элементарные правила информационной безопасности при поиске для 

выполнения заданий по русскому языку информации в информационно-телекоммуникацо-

нной сети «Интернет»;  

 с помощью учителя создавать схемы, таблицы для представления информации  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые сред-

ства для выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой 

среде; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности; 

 применять приобретенные коммуникативные умения в практике свободного обще-

ния; 

 строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при обоб-

щении результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование), 

определяя необходимый в данной речевой ситуации тип текста; 

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

ступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

 понимать инструкцию, предложенную классу, удерживать инструкцию; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

(в сотрудничестве с учителем, одноклассниками). 

 придерживаться инструкций, плана, алгоритма (на материале разных учебных за-

даний: написание текста, проверка безударного гласного в корне слова, синтаксический 

разбор предложения).  

 самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий;  

 предвидеть трудности и возможные ошибки. 

Самоконтроль: 

 оценивать свой результат действия; 

 сопоставлять результат с образцом; 

 контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные 
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действия для преодоления ошибок; 

 находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины (не понял, 

забыл, не постарался, не успел); 

 оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой 

вклад в неё; 

 адекватно принимать оценку своей работы; 

 понимать причины успеха-неуспеха учебной деятельности и способности кон-

структивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Совместная деятельность: 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её до-

стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

 слушать мнение партнера по поводу решения учебной задачи; 

 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, 

планы, идеи. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

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

зования 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, пони-

мание 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 ос-

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

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответ-

ственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 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 жизнен-

ный и читательский опыт; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с исполь-

зованием 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. 
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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 эти-

кета 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 различ-

ным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с которыми идёт ра-

бота 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 первоначаль-

ные представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной кар-

тины мира); 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и само-

стоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, 

активность и самостоятельность в его познании. 

Метапредметные результаты 

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

зования у обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие познавательные универ-

сальные учебные действия.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

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

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

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

единиц; 

 объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

 с помощью учителя определять существенный признак для классификации языко-

вых единиц (звуков, частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые еди-

ницы; 

 находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предло-

женного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с 

языковыми единицами, самостоятельно следовать алгоритму, выделяя учебные операции 

при анализе языковых единиц; 

 использовать элементарные знаково-символические средства в учебно-познава-

тельной деятельности; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информа-

цию; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы.  

Базовые исследовательские действия: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объ-

екта, речевой ситуации; 

 с помощью учителя сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выби-

рать наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев); 
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 после совместного анализа проводить по предложенному плану несложное лингви-

стическое мини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание под 

контролем педагога; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследо-

вания); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного 

языкового материала; 

 прогнозировать с помощью учителя возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запра-

шиваемой информации, для уточнения; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информа-

цию в предложенном источнике: в слова- рях, справочниках; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справоч-

никам, учебнику); 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернете» (информации о написании и произно-

шении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

 анализировать и создавать с помощью учителя текстовую, видео-, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно по образцу создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

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

формируются коммуникативные универсальные учебные действия.  

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с це-

лями 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) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

 готовить с помощью взрослого небольшие публичные выступления о результатах 

парной и групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, 

проектного задания; 

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

ния. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

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

формируются регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

 проявлять способность продолжать учебную работу, совершая волевое усилие; 

 следовать алгоритму учебных действий, удерживать ход его выполнения; 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата, оре-

чевлять план и соотносить действия с планом; 
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 выстраивать последовательность выбранных действий.  

Самоконтроль: 

 устанавливать после совместного анализа причины успеха/неудач учебной дея-

тельности; 

 корректировать после совместного анализа свои учебные действия для преодоле-

ния 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 ор-

фографическую и пунктуационную ошибку с опорой на эталон (образец); 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объек-

тивно оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

 с помощью учителя формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индиви-

дуальные 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 до-

стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоя-

тельно разрешать конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать после совместного анализа свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

Предметные результаты 

1 класс 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 различать слово и предложение, вычленять слова из предложений, определять ко-

личество слов в предложении; 

 вычленять звуки из слова; 

 различать гласные и согласные звуки; 

 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;  

 писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные 

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

мости с наглядной опорой); 

 иметь представления о правилах правописания: раздельное написание слов в 

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

цательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных (име-

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

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

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

слов в орфографическом словаре учебника); 

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

тексты объёмом не более 15-20 слов; 
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 писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова (без стечения со-

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

писание которых не расходится с произношением; 

 понимать прослушанный текст; 

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

знаками препинания в конце предложения; 

 различать в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

 составлять предложение из набора форм слов, находящихся в соответствующей 

грамматической форме не более 3-5 слов. 

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

наблюдений с опорой на план-вопрос; 

 использовать простые учебные понятия в процессе решения учебных задач. 

 

1 дополнительный класс 

К концу обучения в 1 дополнительном классе обучающийся научится: 

 различать слово и предложение; вычленять слова из предложений, определять ко-

личество слов в предложении; 

 вычленять звуки из слова; 

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

звук [й’] и гласный звук [и]); 

 различать ударные и безударные гласные звуки; 

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

слове); 

 различать понятия «звук» и «буква»; 

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

ударный слог; 

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

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

 правильно называть буквы русского алфавита (с использованием наглядной 

опоры); использовать знание последовательности букв русского алфавита для упорядоче-

ния небольшого списка слов (при необходимости использование наглядной опоры); 

 писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные 

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

 применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в пред-

ложении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклица-

тельный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных (именах, 

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

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

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

слов в орфографическом словаре учебника);  

 иметь представления о правилах правописания: проверяемые безударные гласные 

и парные согласные; 

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

тексты объёмом не более 20 -25 слов; 

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

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

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки при направляющей 

помощи учителя; 

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

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

наблюдений (при необходимости с опорой на план-вопрос) 

 использовать простые учебные понятия в процессе решения учебных задач.  
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2 класс 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

 осознавать язык как основное средство общения; 

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

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

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

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

со стечением согласных); 

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

функций букв е, ё, ю, я (при необходимости с использованием смысловой опоры); 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине 

слова; 

 находить однокоренные слова (простые случаи); 

 выделять в слове корень (простые случаи); 

 выделять в слове окончание (простые случаи); 

 выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значе-

ния и уточнять значение по учебным словарям (при необходимости с направляющей по-

мощью учителя); выявлять случаи употребления синонимов и антонимов (без называния 

терминов);  

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

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

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

кие?»  

 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске 

(с использованием смысловой опоры); 

 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила (с 

опорой на таблицы с правилами); 

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

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

корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом сло-

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

географических названиях; раздельное написание предлогов с именами существительными, 

разделительный мягкий  знак (при необходимости с опорой на таблицы с правилами); 

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

тексты объёмом не более 35 слов; 

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

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

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника 

(при организующей помощи учителя); 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2–4 предложения 

на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правиль-

ной интонации; 

 формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и 

письменно (1–2 предложения); 

 составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по 

вопросам (при необходимости с направляющей помощью учителя); 

 определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

 составлять текст из разрозненных предложений, частей текста (при организую-

щей помощи учителя); 

 писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 25–30 слов с 
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опорой на вопросы, ключевые слова, картинный план (при направляющей помощи педа-

гога); 

 использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

 

3 класс 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

 объяснять по наводящим вопросам значение русского языка как государствен-

ного языка Российской Федерации; 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по за-

данным параметрам (с опорой на ленту букв); 

 производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без транс-

крибирования); 

 определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; уста-

навливать 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 одно-

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

 различать однокоренные слова и синонимы; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

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

 выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи; 

 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 определять значение слова в тексте (при необходимости используя толковый сло-

варь); 

 распознавать имена существительные; определять грамматические признаки 

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

ствительные с ударными окончаниями (при необходимости с опорой на таблицы, алго-

ритм); 

 распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 

прилагательных: род, число, падеж (при необходимости с опорой на таблицы, алгоритм);  

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

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

мости с опорой на таблицы, алгоритм); 

 распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» 

и «что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, 

род (в прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в прошед-

шем времени по родам (при необходимости с опорой на таблицы, алгоритм); 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать личные ме-

стоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

 различать предлоги и приставки (с опорой на алгоритм); 

 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

(при необходимости по смысловой опоре); 

 распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

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

менять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и соглас-

ные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в 

корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами (при необ-

ходимости с опорой на таблицы, правила); 
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 правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 50 слов; 

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

правописания; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

 формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) инфор-

мации простые выводы (1–2 предложения); 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3–5 предложений 

на определённую тему, по результатам наблюдений) с соблюдением орфоэпических норм, 

правильной интонации (при необходимости с направляющей помощью учителя); созда-

вать небольшие устные и письменные тексты (2–4 предложения), содержащие приглаше-

ние, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета 

(с опорой на образец); 

 определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений 

 определять после совместного анализа ключевые слова в тексте; 

 определять тему текста и по наводящим вопросам основную мысль текста; 

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

предложений их смысловое содержание; 

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

ляющей помощью учителя); 

 писать подробное изложение по заданному, коллективно составленному плану; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные 

понятия в процессе решения учебных задач; 

 уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

 

4 класс 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

 осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федера-

ции, осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

 по наводящим вопросам объяснять роль языка как основного средства общения; 

 по наводящим вопросам объяснять роль русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

 осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей куль-

туры человека; 

 проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным алго-

ритмом); 

 подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным сло-

вам антонимы; 

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

слова по контексту; 

 проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами (в со-

ответствии с предложенным алгоритмом); составлять схему состава слова; соотносить со-

став слова с представленной схемой; устанавливать принадлежность слова к определён-

ной части речи (в объёме изученного) по комплексу освоенных грамматических призна-

ков; 

 определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, 

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

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

 определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном 

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

прилагательного как части речи (в соответствии с предложенным алгоритмом); 
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 устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять граммати-

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

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

ном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спря-

гать) (с опорой на таблицу при необходимости); проводить разбор глагола как части речи 

(в соответствии с предложенным алгоритмом); 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: 

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

при необходимости); использовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов в тексте; 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

 различать распространённые и нераспространённые предложения; 

 распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

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

ния с однородными членами в речи; 

 разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие 

из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложе-

ния без называния терминов); составлять простые распространённые и сложные предло-

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

сложные предложения без называния терминов) (с опорой на схемы); 

 производить синтаксический разбор простого предложения (в соответствии с 

предложенным алгоритмом); 

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

 применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые глас-

ные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные па-

дежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, 

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

ных имён существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имён при-

лагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единствен-

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

личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными членами, 

соединёнными союзами и, а, но и без союзов (при необходимости с опорой на таблицы, 

алгоритмы работы с правилом); 

 правильно списывать тексты объёмом не более 65-70 слов; 

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

правил правописания; 

 находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изучен-

ные 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 предложе-

ний), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимо-

действия; 

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

кретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления 

и др.) (по образцу при необходимости); 

 определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с 

опорой на тему или основную мысль; 

 корректировать порядок предложений и частей текста; 

 с помощью учителя составлять план к заданным текстам; 
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 с опорой на план осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

 осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

 писать (после предварительной подготовки) сочинения на заданные темы; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия; 

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

том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в федераль-

ный перечень. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование2 

 

1 класс (297 часов: 165 часов предмета «Русский язык» и 132 часа предмета «Литературное чтение»)3 
 

№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса, количе-

ство часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика дея-

тельности обучающихся 

1 Развитие 

речи. 

(8+7/15 часов) 

Составление предложений и небольших           

рассказов по вопросам. Составление не-

больших рассказов повествовательного ха-

рактера по серии сюжетных картинок, по 

демонстрируемому действию. Участие в 

диалоге. Понимание текста при его про-

слушивании и при самостоятельном чте-

нии вслух. 

Совместная работа: составление предложений по сюжетной кар-

тинке. 

Работа с серией сюжетных картинок, выстроенных в правильной 

последовательности: анализ изображённых событий, обсуждение 

сюжета, составление устного рассказа с опорой на картинки (при 

направляющей помощи учителя). 

Работа с серией сюжетных картинок с нарушенной последователь-

ностью, анализ изображённых событий, установление   правильной 

последовательности событий, внесение изменений в последователь-

ность картинок, составление устного рассказа по восстановленной 

серии картинок с опорой на план-вопрос. Совместная работа по со-

ставлению небольших рассказов повествовательного характера по 

                                                           
2 Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: https://resh.edu.ru/, https://uchi.ru/, https://education.yandex.ru/main, https://inter-

neturok.ru/, https://openedu.ru/, https://педсоюз.рф/resources. 

При разработке рабочей программы в тематическом планировании учтены возможности использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являю-

щихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными 

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

Использование электронных (цифровых) образовательных ресурсов на уроках русского языка предполагает учет психолого-педагогических особенностей обуча-

ющихся с ЗПР и использование электронных ресурсов на уроке в коллективной работе с обучающимися при непосредственном сопровождении педагогическим работ-

ником. 

3 Последовательность изучения тем и выделенное количество учебных часов на изучение разделов могут быть скорректированы с учётом 

резервных уроков для обеспечения возможности реализации дифференциации процесса обучения и расширения содержания с учётом об-

разовательных потребностей и интересов обучающихся. 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/main
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://openedu.ru/
https://педсоюз.рф/resources
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демонстрируемому действию. 

Совместная работа по составлению небольших рассказов описа-

тельного характера (например, описание предмета по заданному ал-

горитму). 

Самостоятельная работа: составление короткого рассказа по опор-

ным словам или вопросам.  

Учебный диалог по результатам совместного составления расска-

зов, знакомство с речевыми шаблонами, используемыми для учеб-

ного диалога, участие в диалоге, высказывание и обоснование своей 

точки зрения. 

Слушание текста, понимание текста при его прослушивании. 

2 Слово 

и предложение. 

(5+5/10 часов) 

Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, определе-

ние количества слов, распространение 

предложения, схема предложения. 

Соотнесение слова и обозначаемого им 

предмета. Анализ слова, его лексического 

и грамматического значения. Наблюдение 

над значением слова. Различение слов, зна-

чение которых требует уточнения.  

Активизация и расширение словарного за-

паса. Включение слов в предложение. Осо-

знание единства звукового состава слова и 

его значения. 

Совместная работа: составление предложения с заданным словом, 

составление предложений по вопросам. 

Составление схемы предложения и предложений по схеме. Состав-

ление предложения по картинке и их условно-графическая запись. 

Игровое упражнение «Снежный ком»: распространение предложе-

ний с опорой на слова для справок. 

Игра «Живые слова» (дети играют роль слов в предложении, идёт 

перестановка слов в предложении, прочтение получившегося). 

Моделирование предложения: определение количества слов в пред-

ложении и обозначение каждого слова полоской, обозначение гра-

ниц предложения. 

Самостоятельная работа: определение количества слов в предложе-

нии, обозначение слов полосками. 

Разгадывание ребусов. 

Игровое упражнение «Придумай предложение по модели» (состав-

ление предложения по схеме с использованием предметных или сю-

жетных картинок).  

Игра «Исправь ошибку в предложении» (корректировка предложе-

ний, содержащих смысловые ошибки).  

Учебный диалог, например, обсуждение с педагогом, что можно 

сделать с предметом, участие в диалоге помогает первоклассникам 

начать соотносить слово и обозначаемый им предмет. 
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3 Фонетика. 

(26+20/46 часов) 

Звуки речи. Звуковая структура слова. Ин-

тонационное выделение звука в слове. Вы-

деление первого и последнего звука в 

слове. Определение частотного звука в чи-

стоговорке, стихотворении. Называние 

слов с заданным звуком. Установление по-

следовательности звуков в слове, опреде-

ление количества звуков места звука в 

слове. Сравнение слов, различающихся од-

ним звуком. Звуковой анализ слова, зна-

комство со схемой и соотнесение звучания 

слова с предложенной схемой; работа со 

звуковыми схемами: построение схемы 

звукового состава слова, подбор слов, со-

ответствующих заданной схеме. 

Особенность гласных звуков. Особенность 

согласных звуков. Различение гласных и 

согласных звуков. Определение места уда-

рения. Различение гласных ударных 

и безударных. Ударный слог.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Твёрдость и мягкость согласных звуков 

как смыслоразличительная функция. Раз-

личение твёрдых и мягких согласных зву-

ков. 

Дифференциация парных по твёрдости – 

Совместная работа по анализу слова: выделение звука в начале и в 

конце слова. Условные обозначения звуков. 

Игровое упражнение «Угадай звук»: определение гласного звука по 

его артикуляции. Игровое упражнение «Есть ли в слове заданный 

звук?» (ловить мяч нужно только тогда, когда ведущий называет 

слово с заданным звуком, отрабатывается умение определять нали-

чие заданного звука в слове). Игра-соревнование «Кто запомнит и 

назовет больше слов с заданным звуком при прослушивании 

группы слов (4-5) или короткого стихотворения». Упражнение: под-

бор слов с заданным звуком.  

Совместный анализ схемы слова: последовательное выделение 

звука слове на основе громкого проговаривания и соотнесение ко-

личества выделенных звуков с графической схемой звукового со-

става слова. определение места звука в слове. 

Предметно-практическое оперирование с графической схемой зву-

кового состава слова по заданному алгоритму. Работа со схемой: 

выбрать нужную схему в зависимости от места заданного звука в 

слове (начало, середина, конец слова). 

Совместная работа: группировка слов по первому звуку 

(по последнему звуку). 

Игра «Живые звуки»: моделирование звукового состава слова в иг-

ровых ситуациях. 

Составление звукового состава слов с использованием фишек раз-

ного цвета для фиксации качественных характеристик звуков. 

 Совместное выполнение задания: проанализировать предложен-

ную схему звукового состава слова и рассказать о ней по алгоритму. 

Творческое задание: подбор слов, соответствующих заданной 

схеме.  

Работа в парах: сравнение двух схем звукового состава (нахождение 

сходства и различия) (с опорой на предметные картинки). 

Дифференцированное задание: соотнесение слов с соответствую-

щими им схемами. 

Комментированное выполнение задания: группировка звуков по за-

данному основанию (например, твёрдые – мягкие согласные звуки, 
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мягкости согласных звуков. Дифференци-

ация парных по звонкости – глухости зву-

ков.  

 

 

 

Слог как минимальная произносительная 

единица. Слогообразующая функция глас-

ных звуков. Определение количества сло-

гов в слове. Деление слов на слоги (про-

стые однозначные случаи). 

звонкие-глухие) при необходимости с направляющей помощью пе-

дагога. 

Учебный диалог «Чем гласные звуки отличаются по произношению 

от согласных звуков?»; как результат участия в диалоге: различение 

гласных и согласных звуков по отсутствию/наличию преграды. 

Игровое упражнение «Назови братца» (парный по твёрдости – мяг-

кости звук, глухости-мягкости).  

Совместная работа: характеристика особенностей гласных, соглас-

ных звуков, обоснование своей точки зрения, выслушивание одно-

классников (при направляющей помощи педагога). 

Совместный анализ этапов работы обучающихся как форма кон-

троля. Совместная оценка процесс, а и результата выполнения зада-

ния. 

Комментированное выполнение упражнения по определению коли-

чества слогов в слове, приведение доказательства по алгоритму. 

 Работа в парах: подбор к предложенной схеме слогового состава 

слова предметных картинок, (слов) с заданным количеством слогов.  

Дифференцированное задание: подбор слова с заданным ударным 

гласным звуком из предложенных предметных картинок с опорой 

на схему. 

Работа со слогоударными схемами: подбор слов, соответствующих 

схеме при необходимости с направляющей помощью педагога. 

Работа в группах: объединение слов по количеству слогов в слове 

или по месту ударения. 

Работа в группах: нахождение и исправление ошибок, допущенных 

при делении слов на слоги, в определении ударного звука (простые 

случаи). 

4 Графика 

(изучается 

параллельно 

с разделом 

«Чтение»).  

Звук и буква. Буква как знак звука. Разли-

чение звука и буквы. Буквы, обозначаю-

щие гласные звуки. Буквы, обозначающие 

согласные звуки. 

Овладение слоговым принципом русской 

графики. Буквы гласных как показатель 

твёрдости – мягкости согласных звуков.  

Совместная работа: анализ поэлементного состава букв. 

Игровое упражнение на запоминание образа букв «Конструктор 

букв», направленное на составление букв из    элементов. Модели-

рование букв (из пластилина, из проволоки). 

Игровое упражнение «Найди нужную букву» (отрабатывается уме-

ние соотносить звук и соответствующую ему букву). 
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Функции букв, обозначающих гласный 

звук в открытом слоге: обозначение глас-

ного звука и указание на твёрдость или 

мягкость предшествующего согласного. 

Функции букв е, ё, ю, я.  

Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в 

конце слова. Функция букв ь и ъ. Знаком-

ство с русским алфавитом как последова-

тельностью букв. 

Совместная работа: объяснение функции букв, обозначающих глас-

ные звуки в открытом слоге: буквы гласных как показатель твёрдо-

сти – мягкости предшествующих согласных звуков. 

Упражнение: дифференцировать буквы, обозначающие близкие по 

акустико-артикуляционным признакам согласные звуки ([с] – [з], 

[ш] – [ж], [с] – [ш], [з] – [ж], [р] – [л], [ц] – [ч’] и т.д.), и буквы, 

имеющие оптическое и кинетическое сходство (о – а, и – у, п – т, л 

– м, х – ж, ш – т, в – д и т. д.). 

Дифференцированное задание: группировка слов в зависимости от 

способа обозначения звука [й’]. (ознакомительно). 

Учебный диалог «Зачем нам нужны буквы ь и ъ?», объяснение в 

ходе диалога функции букв ь и ъ.  

Рассказ учителя об истории русского алфавита, о значении алфавита 

для систематизации информации, о важности знания последова-

тельности букв в русском алфавите. 

Работа в парах: нахождение букв в наложенных, зашумленных не-

дописанных изображениях; нахождение ошибок в графическом 

изображении букв. 

5 Чтение. 

(63+50/113 часа) 

Формирование навыка слогового чтения 

(ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Чтение комбинированных 

слоговых таблиц.  

Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. Осознанное чте-

ние слов, словосочетаний, предложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с пособием «Окошечки»: отработка умения читать слоги с 

изменением буквы гласного.  

Упражнение: чтение слов, путем подстановки разных слогов к од-

ному и тому же первому слогу. 

Упражнение: соотнесение прочитанного слога с картинкой, в назва-

нии которой есть этот слог. 

Упражнение: соотнесение прочитанных слов с картинками, на кото-

рых изображены соответствующие предметы. Тренировочные 

упражнения для совершенствования техники чтения: чтение стол-

биков слогов и слов с наращиванием, расположенных одинаковой 

частью друг под другом. 

Упражнения по расширению поля зрения читающего. 

Упражнения на чтение слоговых таблиц различного вида. 

Работа в парах: составление слов из предложенных букв, слогов, со-

единение начала и конца предложения из нескольких предложен-

ных вариантов, с опорой на сюжетную картинку. 



 
 

50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение предложений с интонациями и па-

узами в соответствии со знаками препина-

ния. 

Развитие осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений.  

 

 

Орфографическое чтение (проговарива-

ние) как средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании. 

Игровое упражнение «Заверши предложение», отрабатывается уме-

ние завершать прочитанные незаконченные предложения с опорой 

на общий смысл предложения.  

Подбирать пропущенные в предложении слова, ориентируясь на 

смысл предложения, (используя слова для справок). 

Упражнение: соотносить прочитанные предложения с нужным ри-

сунком, который передаёт содержание предложения. 

Творческое задание: чтение предложений, в которых одно слово за-

менено картинкой. 

Упражнение на отработку интонационной выразительности прочи-

танного: чтение вопросительных, повествовательных, восклица-

тельных предложений, интонационное выделение голосом логиче-

ских ударений в предложении. 

Совместная работа: ответы на вопросы по прочитанному тексту, от-

работка умения находить содержащуюся в коротком тексте инфор-

мацию при организующей помощи учителя. 

Творческая работа: дорисовывание картинки в соответствии с про-

читанным (отрабатывается умение осознавать смысл прочитанного 

предложения). 

Совместная работа: чтение предложений и небольших текстов с ин-

тонациями и паузами в соответствии со знаками препинания после 

предварительного обсуждения того, на что нужно обратить внима-

ние при чтении. 

6 Письмо. 

(63+50/113 часа) 

Развитие мелкой моторики пальцев и сво-

боды движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. 

Усвоение гигиенических требований, ко-

торые необходимо соблюдать во время 

письма. Анализ начертаний письменных 

заглавных и строчных букв. Создание 

единства звука, зрительного образа обо-

значающей его буквы и двигательного об-

раза этой буквы. Овладение начертанием 

Совместная работа: анализ поэлементного состава букв. Игровое 

упражнение «Конструктор букв», направленное на составление 

буквы из элементов. 

Моделирование (из пластилина, из проволоки) букв. 

Упражнение: обводка букв по шершавой поверхности. Игровое 

упражнение «Назови букву», направленное на различение букв, 

имеющих оптическое и кинетическое сходство. 

Игровое упражнение «Что случилось с буквой»: анализ деформиро-

ванных букв, определение недостающих элементов. 

Практическая работа: контролировать правильность написания 

буквы, сравнивать свои буквы с предложенным образцом.  
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письменных прописных и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, 

слов, предложений с соблюдением гигие-

нических норм.  

Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом (с учетом развития мелкой мото-

рики детей). Понимание функции небук-

венных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса. 

Письмо под диктовку слов (без стечения 

согласных) и предложений (не более четы-

рех слов), написание которых не расхо-

дится с их произношением. Усвоение при-

ёмов и последовательности правильного 

списывания текста (не более 5 предложе-

ний). 

Упражнение: запись под диктовку слов и предложений, состоящих 

из трёх – четырёх слов со звуками в сильной позиции.  

Работа в парах: соотнесение одних и тех же слов, написанных пе-

чатным и письменным шрифтом.  

Упражнение: запись письменными буквами слова/ предложения/ 

короткого текста, написанного печатными буквами с опорой на кар-

точку с письменными заглавными и строчными буквами. 

Практическая работа: списывание слов/предложений в соответ-

ствии с заданным алгоритмом (при необходимости с опорой на кар-

точку с письменными заглавными и строчными буквами), контро-

лирование этапов работы. 

Обсуждение проблемной ситуации «Что делать, если строка закан-

чивается, а слово не входит?», введение знака переноса, сообщение 

правила переноса слов (первичное знакомство). Учебный диалог 

«Почему слова пишутся отдельно друг от друга? Удобно ли читать 

предложение, записанное без пробелов между словами?». 

7 Орфография и 

пунктуация 

(изучается па-

раллельно с раз-

делом 

«Письмо»). 

Знакомство с правилами правописания и 

их применение: раздельное написание 

слов; обозначение гласных после шипя-

щих в сочетаниях жи, ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу; прописная 

буква в начале предложения, в именах соб-

ственных (именах людей, кличках живот-

ных); перенос слов по слогам без стечения 

согласных; знаки препинания в конце 

предложения. 

 

 

 

 

 

Промежуточная итоговая аттестация. 

Совместный анализ слов, предложений, короткого текста на нали-

чие в нём слов с буквосочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

Упражнение: выписывание из предложения, короткого текста слов 

с буквосочетания ми ча, ща, чу, щу, жи, ши. 

Упражнение: запись предложения, с правильным оформлением 

начала и конца предложения, с соблюдением пробелов между сло-

вами. Комментированная запись слов, предложений с обязательным 

объяснением случаев употребления заглавной буквы под руковод-

ством учителя. 

Игра «Кто больше»: подбор и запись имён собственных на задан-

ную букву. 

Практическая работа: списывание слов, предложений, текстов объ-

ёмом не более 15-20 слов и запись под диктовку слов (без стечения 

согласных), предложений из 3 – 4 слов, простых текстов объёмом 

не более 12-15 слов с применением изученных правил. 
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1 дополнительный класс (165 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса, количество 

часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика дея-

тельности обучающихся 

1 Повторение изу-

ченного в 1 

классе. 

(20 часов) 

Повторение пройденного в букварный пе-

риод: составление предложений и неболь-

ших рассказов по вопросам;  

работа с предложением; 

звуко-буквенный и звуко-слоговой анализ 

слова; соотнесение количества звуков и 

букв в слове; письмо строчных и заглавных 

букв и их соединений, слов без стечения 

согласных, коротких предложений; 

различение сходных по начертанию букв. 

Обозначение начала предложения заглав-

ной буквой, а его конец - точкой. 

Большая буква в именах людей и кличках 

животных; обозначение гласных после ши-

пящих в сочета ниях жи, ши (в положении 

под ударением), ча, ща, чу, щу. 

Совместная работа: составление предложения с заданным словом, 

составление предложений по вопросам. 

Составление схемы предложения и предложений по схеме. Состав-

ление предложения по картинке и их условно-графическая запись. 

Игровое упражнение: «Угадай звук» Определение гласного звука 

по его артикуляции. 

Игра-соревнование: «Кто запомнит и назовет больше слов с задан-

ным звуком при прослушивании группы слов (4-5) или короткого 

стихотворения».  

Упражнение: подбор слов с заданным звуком.  

Совместный анализ схемы слова: последовательное выделение 

звука слове на основе громкого проговаривания и соотнесение ко-

личества выделенных звуков с графической схемой звукового со-

става слова. определение места звука в слове. 

Предметно-практическое оперирование с графической схемой зву-

кового состава слова по заданному алгоритму.  

Работа со схемой: выбрать нужную схему в зависимости от места 

заданного звука в слове (начало, середина, конец слова). 

Творческое задание: подбор слов, соответствующих заданной 

схеме.  

Работа в парах: сравнение двух схем звукового состава (нахождение 

сходства и различия) с опорой на предметные картинки. 

Дифференцированное задание: соотнесение слов с соответствую-

щими им схемами. 

Учебный диалог: «Чем гласные звуки отличаются по произноше-

нию от согласных звуков?»; как результат участия в диалоге: разли-

чение гласных и согласных звуков по отсутствию/наличию пре-

грады. 

Работа в парах: подбор к предложенной схеме слогового состава 
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слова предметных картинок, (слов) с заданным количеством слогов. 

Упражнение: дифференцировать буквы, обозначающие 

близкие по акустико-артикуляционным признакам согласные звуки 

([с] – [з], [ш] – [ж], [с] – [ш], [з] – [ж], [р] – [л], 

[ц] – [ч’] и т.д.), и буквы, имеющие оптическое и кинетическое сход-

ство (о – а, и – у, п – т, л – м, х – ж, ш – т, 

в – д и т. д.). 

Работа в парах: нахождение букв в наложенных, зашумленных не-

дописанных изображениях; нахождение ошибок в графическом 

изображении букв. 

Практическая работа: списывание слов, предложений, текстов объ-

ёмом не более 15-20 слов и запись под диктовку слов (без стечения 

согласных), предложений из 3 – 4 слов, простых текстов объёмом 

не более 12-15 слов с применением изученных правил. 

2 Общие сведения о 

языке. (5 часов, да-

лее продолжается 

изучение во всех 

разделах курса) 

Язык как основное средство человеческого 

общения. 

 

 

Осознание целей и ситуаций общения. 

 

Язык и речь. Виды речи. 

Рассказ учителя на тему «Язык – средство общения людей». Учеб-

ный диалог «Можно ли общаться без помощи языка?». Формулиро-

вание вывода после совместного анализа о языке как основном 

средстве человеческого общения. 

Работа с рисунками и текстом как основа анализа особенностей си-

туаций устного и письменного общения.  

Творческое задание: придумать ситуацию, когда необходимо вос-

пользоваться письменной речью. 

3 Фонетика.  

(20 часов) 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их 

различение. Ударение в слове. Гласные 

ударные и безударные. Йотированные 

гласные [й,а], [й,о], [й,у], [й,э].Твёрдые и 

мягкие согласные звуки, их различение. 

Звонкие и глухие согласные звуки, их раз-

личение. Дифференциация парных звон-

ких и глухих согласных. Согласный звук 

[й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], 

[ч’], [щ’]. Звуковой анализ слова, работа со 

звуковыми схемами: со звуками в сильных 

Беседа «Что мы знаем о звуках русского языка», в ходе которой ак-

туализируются знания, приобретённые в период обучения грамоте. 

Игровое упражнение «Назови звук»: ведущий кидает мяч и просит 

привести пример звука (гласного звука; твёрдого согласного; мяг-

кого согласного; звонкого согласного; глухого согласного). 

Игровое упражнение «Придумай слово с заданным звуком».  

Совместная работа: поднятие сигнальной карточки на заданный 

звук при восприятии на слух. 

Упражнение: характеризовать (устно) звуки по заданным призна-

кам. 

Учебный диалог «Объясняем особенности гласных и согласных 

звуков» под руководством педагога. 
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позициях, с расхождением в произноше-

нии и правописании по звонкости глухо-

сти, в позиции безударного гласного; 

схема слов с йотированными гласными, в 

схеме слов с мягким знаком, показателем 

мягкости согласного. 

Характеристика звука по изученным при-

знакам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слог. Определение количества слогов в 

слове. Ударный слог. Деление слов на 

слоги (простые случаи, без стечения со-

гласных). 

 

 

 

 

 

Упражнение: фонематический анализ слов (подбор слов на задан-

ный звук; определение места заданного звука в слове, количества 

звуков в слове, их последовательности). 

Игра «Отгадай звук»: определение звука в заданном слове с опорой 

на его артикуляцию. 

Упражнение: соотнесение звука (выбирая из ряда предложенных) и 

его качественной характеристики.  

Работа в парах: группировка звуков по заданному основанию.  

 Комментированное выполнение задания после совместного ана-

лиза: оценивание правильности предложенной характеристики 

звука, совместное нахождение допущенных при характеристике 

ошибок.  

Предметно-практическое оперирование: применение вспомогатель-

ных приемов для дифференциации звонких-глухих звуков (опора на 

тактильно-кинестетические ощущения, на схему состояния голосо-

вых связок при произношении звонких-глухих и т.д.). 

Упражнение: фонематический анализ слов, включающих парные по 

звонкости-глухости звуки. 

Творческое задание: подбор слов с глухими и звонкими согласными 

звуками в начале слова. 

Работа в парах: составление слогов и слов с звонкими и глухими 

звуками с последующим прочтением и записью. 

Практическая работа: письмо под диктовку слов простого звуко-

слогового состава, содержащих звонкие и глухие звуки. 

Творческое задание: упражнения со словами-паронимами (типа 

«дом-том, кора-гора»); анализ изменения значений слов при вклю-

чении звонкого или глухого звука; составление с этими словами 

предложений при направляющей помощи учителя. 

Упражнение: в фонематическом анализе слов, включающих парные 

и непарные по твердости-мягкости звуки. 

Творческое задание: подбор слов с твёрдым или мягким звуком в 

начале слова на заданную тему с последующим составлением пред-

ложения.  



 
 

55 
 

Дидактическая игра «Детективы», в ходе игры нужно в ряду пред-

ложенных слов находить слова с заданными характеристиками зву-

кового, слогового состава. 

Упражнение: уточнение и закрепление умений делить слова на 

слоги, определять звуковой состав слогов. 

Составление графических схем звуко-слогового состава слов.   

Работа в парах: конструирование слогов из данных букв, слов – из 

данных слогов разной сложности (открытых, закрытых, прямых, 

обратных, со стечением согласных) с последующим прочтением и 

записью. 

Упражнение: определение ударного слога в словах. 

Работа с таблицей: заполнение таблицы примерами слов с опреде-

ленным местом ударного слога.  

Предметно-практическая деятельность: воспроизведение слого-

ритмической структуры слов с опорой на графические схемы с по-

следующим прочтением слов с голосовым выделением ударного 

слога.  

Работа в парах: уточнение значений слов при изменении позиции 

ударного слога (слова типа «зАмок- замОк»). 

4 Графика. 

(20 часов) 

Звук и буква. Различение звуков и букв. 

Обозначение на письме твёрдости соглас-

ных 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. Установление со-

отношения звукового и буквенного со-

става слова в словах типа юла, маяк. Мяг-

кий знак как показатель мягкости предше-

ствующего согласного звука в конце слова.  

 

 

 

 

 

Моделировать звуко-буквенный состав слов. 

Упражнение: подбор 1–2 слов к предложенной звуко-буквенной 

схеме. 

Игровое упражнение «Отгадай букву»: задания на уточнение кине-

тико-кинестетических и зрительно-пространственных представле-

ний образов печатных и рукописных букв.  

Упражнение: анализ и соотнесение графических образов печатных 

и рукописных букв. 

Игровое упражнение «Выбери букву»: поиск отдельных букв 

(строчных, заглавных, рукописных, печатных) из ряда предлагае-

мых по заданию. 

Работа в парах: опознание «зашумленных» букв (перечеркнутых, 

наложенных друг на друга); правильно и зеркально изображенных 

печатных и рукописных букв. 
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Установление соотношения звукового и 

буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь. Установление расхождения в 

произношении и правописании звонких и 

глухих парных согласных. Использование 

небуквенных графических средств: про-

бела между словами, знака переноса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с русским алфавитом как по-

следовательностью букв. Правильное  

 называние букв. Использование алфавита 

при работе со словарями, для упорядоче-

ния списка слов. 

Практическая работа: дифференциация букв, сходных по начерта-

нию, количеству и пространственному расположению элементов (с 

опорой на тактильно-кинестетический анализ, на образные ассоци-

ации и т.д.). 

Учебный диалог «Сравниваем звуковой и буквенный состав слов», 

в ходе диалога с направляющей помощью учителя формулируются 

выводы о возможных соотношениях звукового и буквенного со-

става слов. 

Работа с таблицей: заполнение таблицы примерами слов с разным 

соотношением количества звуков и букв для каждой из трёх коло-

нок: количество звуков равно количеству букв, количество звуков 

меньше количества букв, количество звуков больше количества 

букв (под руководством учителя, используя алгоритм). 

Упражнение: определение количества слогов в слове, объяснение 

основания для деления слов на слоги. 

Работа в парах: нахождение в предложении слов с заданными ха-

рактеристиками звукового и слогового состава слова. Беседа о 

функциях ь (показатель мягкости предшествующего согласного). 

Практическая работа: нахождение в предложении слов по заданным 

основаниям (ь обозначает мягкость предшествующего согласного). 

Игровое упражнение «Расскажи о слове», в ходе выполнения 

упражнения отрабатывается умение строить устное речевое выска-

зывание об обозначении звуков буквами; о звуковом и буквенном 

составе слова (с направляющей помощью учителя).  

Совместное выполнение упражнения «Запиши слова по алфавиту». 

5 Орфоэпия (изуча-

ется во всех разде-

лах курса). 

Произношение звуков и сочетаний звуков, 

ударение в словах в соответствии с нор-

мами современного русского литератур-

ного языка (на ограниченном перечне 

слов, отрабатываемом в учебнике). 

Наблюдение за местом ударения и произношением слов, отрабаты-

ваемых в учебнике. 

Дидактическое упражнение: придумать предложения с отрабатыва-

емым словом из орфоэпического словарика. Практическая работа: 

поставить ударение в словах из орфоэпического перечня, а потом 

правильно их произнести. 
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Творческая работа: сочинить рассказ, по заданному сюжету, вклю-

чив в него слова из предложенного учителем перечня. 

6 Лексика и морфо-

логия. 

(25 часов) 

Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака 

предмета, действия предмета (ознакомле-

ние). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Выявление слов, значение которых тре-

бует уточнения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представление об однозначных и много-

значных словах (без называния терминов).  

 

 

 

 

 

Учебный диалог «На какие вопросы могут отвечать слова?». 

Наблюдение за словами, отвечающими на вопросы «кто?», «что?».  

Совместное выполнение группировки слов по заданному признаку: 

отвечают на вопрос «что?» / отвечают на вопрос «кто?». 

 Работа в группах: дополнить заданное предложение другими сло-

вами, обозначающими предметы (например, «На столе лежат книги, 

….»).  

Наблюдение за словами, отвечающими на вопросы «какой?», 

«какая?», «какое?», «какие?».  

Комментированное выполнение задания: после совместного ана-

лиза нахождение в тексте небольшого объема слов по заданным ос-

нованиям, например, поиск слов, отвечающих на вопрос «какая?». 

Упражнение «Найди соответствие»: соотносят многозначное слово 

с предметными картинками. 

Наблюдение за словами, отвечающими на вопросы «что делать?», 

«что сделать?». 

Работа в парах: отработка умения задавать к приведённым словам 

вопросы «что делает?», «что делают?»; «что делает?» что делал?» 

Работа в группах: дополнить заданное предложение другими сло-

вами, обозначающими действия предметов (например, «На уроке 

дети писали, читали, …»).  

Работа в группах: нахождение в тексте слов по заданному основа-

нию, например, слов, отвечающих на вопрос «что делает?» (при 

необходимости с направляющей помощью учителя). 

 Конструирование предложений с заданными многозначными сло-

вами, обозначающими различные предметы (с опорой на картинки).  

Наблюдение за различием в смысловом значении предложений в за-

висимости от лексического значения заданного слова (например, 

ручка как принадлежность для письма и ручка ребенка).  

Упражнения на выбор слов, обозначающих действия какого-либо 

предмета и его признаки. 

Дидактическая игра «Замени слово близким по значению»: подбор 
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Наблюдение за использованием в речи си-

нонимов и антонимов (без называния тер-

минов). 

слов с близким значением (на материале простых слов). 

Дидактическая игра «Скажи наоборот»: подбор слов с противопо-

ложным значением (на материале простых слов). 

Практическая работа: составление словосочетаний, предложений 

со словами с противоположным значением (с опорой на картинный 

материал). 

Игровое упражнение: «Четвертый лишний». Нахождение и выделе-

ние лишнего слова, не подходящего по смыслу к остальным 

словам, объяснение выбора, обобщение слов по существенному 

признаку (работа с обобщающими словами). 

7 Синтаксис.  

(20 часов) 

Предложение как единица языка (ознаком-

ление). Слово, предложение (наблюдение 

над сходством и различием). Интонацион-

ное окрашивание предложения. Подбор 

предложений к заданной схеме. Установ-

ление связи слов в предложении при по-

мощи смысловых вопросов. 

 

 

 

Восстановление деформированных пред-

ложений. Составление предложений из 

набора форм слов. 

Работа со схемой предложения: умение читать схему предложения, 

преобразовывать информацию, полученную из схемы: составлять 

предложения, соответствующие схеме, с учётом знаков препинания 

в конце схемы. 

Работа в парах: подбор предложений к заданной схеме (соотнесение 

предложений со схемами из трех заданных). 

Совместная работа: составление предложения из набора слов. 

Работа в группах: восстановление предложения в процессе выбора 

нужной формы слова, данного в скобках (при направляющей по-

мощи учителя). 

Работа с сюжетными картинками и небольшим текстом: выбор 

фрагментов текста, которые могут быть подписями под каждой из 

картинок (после совместного анализа). 

Практическая работа: деление деформированного текста на предло-

жения, корректировка оформления предложений, списывание с учё-

том правильного оформления предложений (при необходимости 

при направляющей помощи учителя). 

Игровое упражнение: «Добавь слово» (распространение предложе-

ний). 

Наблюдение за установлением связи слов в предложении при по-

мощи смысловых вопросов.  

Учебный диалог: уточнение правил оформления предложения при 

записи (заглавная буква, точка в конце предложения, вопроситель-

ный или восклицательный знаки). 
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8 Орфография и 

пунктуация. 

(35 часов) 

Ознакомление с правилами правописания 

и их применение: раздельное написание 

слов в предложении; прописная буква в 

начале предложения и в именах собствен-

ных: в именах и фамилиях людей, кличках 

животных; перенос слов (без учёта мор-

фемного членения слова); гласные после 

шипящих в сочетаниях жи, ши (в положе-

нии под ударением), ча, ща, чу, щу; соче-

тания чк, чн; 

слова с непроверяемыми гласными и со-

гласными (перечень слов в орфографиче-

ском словаре учебника); знаки препинания 

в конце предложения: точка, вопроситель-

ный и восклицательный знаки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за словами, сходными по звучанию, но различными по 

написанию, установление причин возможной ошибки при записи 

этих слов. 

Комментированное выполнение задания: выявление места в слове, 

где можно допустить ошибку (при необходимости с направляющей 

помощью учителя). 

Беседа, актуализирующая последовательность действий при списы-

вании. 

Орфографический тренинг правильности и аккуратности списыва-

ния. 

Наблюдение за написанием в предложенных текстах собственных 

имён существительных, формулирование выводов, соотнесение 

сделанных выводов с формулировкой правила в учебнике. 

Упражнение: запись предложений, включающих собственные 

имена существительные. 

Творческое задание: придумать небольшой рассказ, включив в него 

определённое количество собственных имён существительных (при 

направляющей помощи учителя). 

Практическая работа: использовать правило правописания соб-

ственных имён при решении практических задач (выбор написания, 

например: Орёл – орёл, Снежинка – снежинка, Пушок – пушок и т. 

д.) (при направляющей помощи учителя). 

Упражнение: выбор необходимого знака препинания в конце пред-

ложения с опорой на интонацию педагога. 

Наблюдение за языковым материалом, связанным с переносом 

слов, формулирование на основе наблюдения правила переноса 

слов.  

Упражнение: запись слов с делением для переноса. Дифференциро-

ванное задание: поиск в предложении слов, которые нельзя перено-

сить. 

Орфографический тренинг: отработка правописания сочетаний жи, 

ши, ча, ща, чу, щу, осуществление самоконтроля при использова-

нии правил.  
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Наблюдение за правописанием слов с без-

ударными гласными и словами с парными 

согласными на конце слова (пропедев-

тика).  

 

 

 

 

 

 

Усвоение алгоритма списывания текста. 

Наблюдение за написанием слов с сочетаниями чк, чн,   формули-

рование правила по результатам наблюдения, соотнесение вывода с 

текстом учебника. 

Наблюдение за правописанием слов с безударными гласными, ко-

торые проверяются с помощью изменения формы слова (наблюде-

ние за различением ударного и безударного слога, наблюдение за 

определением гласного в слабой позиции, наблюдение за измене-

нием формы слова для подбора проверочного слова). 

Наблюдение за правописанием слов с парными согласными (наблю-

дение за определением парного согласного в слабой позиции, 

наблюдение за изменением формы слова для подбора проверочного 

слова). 

Проектное задание: прочитать рассказ с картинками (слова на изу-

ченные правила) вместо слов, подобрать слова вместо картинок, за-

писать текст, подчеркнуть изученные орфограммы, озаглавить 

текст.  

9 Развитие речи. 

(20 часов) 

Речь как основная форма общения между 

людьми. Текст как единица речи (ознаком-

ление). Осознание ситуации общения: с ка-

кой целью, с кем и где происходит обще-

ние. Ситуации устного общения (чтение 

диалогов по ролям, просмотр видеомате-

риалов, прослушивание аудиозаписи). 

Овладение нормами речевого этикета в си-

туациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, бла-

годарность, обращение с просьбой). 

Составление небольших рассказов повест-

вовательного характера по сюжетной кар-

тинке, по серии сюжетных картинок на ос-

нове наблюдения. Пересказ коротких тек-

стов по предложенному алгоритму. 

 

 

Работа с рисунками, на которых изображены разные ситуации об-

щения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обраще-

ние с просьбой), устное обсуждение этих ситуаций, выбор соответ-

ствующих каждой ситуации слов речевого этикета. 

Учебный диалог, в ходе которого обсуждаются ситуации общения, 

в которых выражается просьба, обосновывается выбор слов рече-

вого этикета, соответствующих ситуации выражения просьбы (с 

опорой на отработанные речевые шаблоны). 

Моделирование речевой ситуации вежливого отказа с использова-

нием опорных слов (с опорой на отработанные речевые шаблоны). 

Моделирование речевой ситуации вежливого отказа с использова-

нием опорных слов (с опорой на отработанные речевые шаблоны). 

Разыгрывание сценок, отражающих ситуации выражения просьбы, 

извинения, вежливого отказа (при необходимости с использова-

нием речевых шаблонов). 

Моделирование речевой ситуации, содержащей извинение, анализ 

данной ситуации, выбор адекватных средств выражения извинения 

(при необходимости с использованием речевых шаблонов). 
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Промежуточная итоговая аттестация. 

Комментированное выполнение задания: выбор из предложенного 

набора этикетных слов, соответствующих заданным ситуациям об-

щения (после предварительного обсуждения). 

Творческое задание: придумать ситуации общения, в которых мо-

гут быть употреблены предложенные этикетные слова.  

Работа в группах: оценивание дидактического текста с точки зрения 

наличия/отсутствия необходимых элементов речевого этикета в 

описанных в тексте ситуациях общения. 

Работа в группах: оценивание предложенных юмористических сти-

хотворений с точки зрения соблюдения героями стихотворений 

правил речевого этикета (при направляющей помощи учителя). 

Работа в группах: понимание текстов со скрытым смыслом с точки 

зрения оценивания этических норм в поступках героев. 

Практическая работа: аудирование с последующим формулирова-

нием собственных высказываний о событиях, воспроизведение по-

следовательности текста путем выкладывания в нужном порядке 

опорной серии сюжетных картинок. Пересказ с опорой на последо-

вательность. 

Совместная работа: выделении из текста отдельных предложений и 

объяснение причинно-следственных связей между ними.  

Практическая работа: работа с деформированным текстом 

(конструирование текста из данных вразброс предложений на ос-

нове анализа содержания каждого из них). 

 

2 класс (170 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса, количество 

часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика дея-

тельности обучающихся 

1 Общие сведения о 

языке. (3 часа, да-

лее продолжается 

Язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной куль-

туры.  

Рассказ учителя на тему «Язык – средство общения людей и явление 

культуры».  

Учебный диалог «Как язык помогает понять историю и культуру 
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изучение во всех 

разделах курса) 

 

 

 

 

 

Многообразие языкового пространства 

России и мира (первоначальные представ-

ления). 

 

 

Знакомство с различными методами позна-

ния языка: наблюдение, анализ. 

народа?».  

Коллективное формулирование вывода о языке как основном сред-

стве человеческого общения и явлении национальной культуры. 

Работа в парах: сформулировать суждение о красоте и богатстве 

русского языка. 

Обсуждение сведений о многообразии языков в Российской Феде-

рации.  

Коллективное формулирование вывода о много-образии языкового 

пространства России. 

Диалог о том, как мы изучаем язык.  

Формулирование коллективного вывода: наблюдение и анализ – ме-

тоды изучения языка. 

2 Фонетика и гра-

фика. 

(10 часов) 

Повторение изученного в 1 классе: смыс-

лоразличительная функция звуков; разли-

чение звуков и букв; различение ударных 

и безударных гласных звуков, согласный 

звук [й’] и гласный звук [и], твёрдых и мяг-

ких согласных звуков, звонких и глухих 

согласных звуков; шипящие согласные 

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

письме твёрдости и мягкости согласных 

звуков, функции букв е, ё, ю, я. 

Парные и непарные по твёрдости – мягко-

сти согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости – глухо-

сти согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: глас-

ный – согласный; гласный ударный – без-

ударный; согласный твёрдый – мягкий, 

парный – не- парный; согласный звонкий – 

глухой, парный – непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предше-

ствующего согласного в конце и в сере-

дине слова; разделительный ь. 

Работа со схематической таблицей «Звуки русского языка», харак-

теристика звуков речи с опорой на схему. 

Дидактическая игра «Определи в слове звук по его характери-

стике».  

Практическая работа (звуко-буквенный анализ слова), в ходе кото-

рой необходимо дать характеристику нескольким звукам (гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, звонкие/глухие).  

Игра-соревнование: «Приведи пример звука» (в ходе игры необхо-

димо приводить примеры гласных звуков, твёрдых/ мягких, звон-

ких/глухих согласных; парных и непарных по твёрдости – мягкости 

согласных звуков; парных и непарных по звонкости – глухости со-

гласных звуков). 

Дифференцированное задание: классифицировать звуки русского 

языка по значимым основаниям. 

Работа в парах: соотнесение звука (выбирая из ряда предложенных) 

и его качественной характеристики. 

Комментированное выполнение задания: группировка звуков по за-

данному основанию. 

Практическая работа: отработка вспомогательных приемов для 

дифференциации звонких-глухих звуков (опора на тактильно-кине-

стетические ощущения, на схему состояния голосовых связок при 

произношении звонких-глухих и т.д.). 
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Использование на письме разделительных 

ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и 

буквенного состава в словах 

с буквами е, ё, ю, я (в начале слова и после 

гласных). 

Деление слов на слоги (в том числе при 

стечении согласных).  

Использование небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака пе-

реноса, абзаца (красной строки), пунктуа-

ционных знаков (в пределах изученного). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в парах: составление деформированных слов, определение в 

них звонких и глухих согласных с последующим прочтением и за-

писью и обозначением символом. 

Творческое задание: упражнения со словами-паронимами (типа 

«дом-том, Толя-доля»); анализ изменения значений слов при вклю-

чении звонкого или глухого звука; составление с этими словами 

предложений при направляющей помощи учителя. 

Творческое задание: подбор слов с твёрдым или мягким звуком в 

начале слова на заданную тему с последующим составлением пред-

ложения и его записью.  

Работа с рисунками (и́рис – ири́с, за́мок – замо́к, а́тлас – атла́с): 

наблюдение за смыслоразличительной функцией ударения. Обсуж-

дение различия в значении слов. 

Практическое задание: составление и запись предложений со сло-

вами омонимами. 

Работа с таблицей: группировка слов по заданному основанию (уда-

рение на первом, втором или третьем слоге). 

Наблюдение за языковым материалом с целью определения функ-

ций ь: показатель мягкости предшествующего соглас-ного в конце 

и в середине слова или разделительный. 

Практическая работа: характеристика функций ь (раздели- тельный 

и показатель мягкости предшествующего согласного) в предложен-

ных словах. 

Дифференцированное задание: запись слов в два столбика в зависи-

мости от функций ь (разделительный и показатель мягкости предше-

ствующего согласного). 

Работа с записями на доске с лентой букв: обобщение способов обо-

значения на письме мягкости согласных звуков.  

Практическое задание: закрепление на письме способов обозначения 

мягкости согласных звуков. 

Учебный диалог о способах обозначения звука [й’]. 

Работа с таблицей: определение способа обозначения звука [й’] в 

приведённых словах, запись в нужную ячейку таблицы. 

Наблюдение за языковым материалом: объяснение различий в 
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Использование знания алфавита при ра-

боте со словарями. 

 

звуко-буквенном составе слов с буквами е, ё, ю, я (в начале слова и 

после гласных).  

Актуализация знаний: составление графических схем звуко-буквен-

ного состава слов. 

Заполнение таблицы: группировка слов с разным соотношением ко-

личества звуков и букв (количество звуков равно количеству букв, 

количество звуков меньше количества букв, количество звуков 

больше количества букв) (после совместного анализа). 

Учебный диалог, в ходе которого актуализируется способ опреде-

ления количества слогов в слове. 

Практическая работа: конструирование слов из предложенных сло-

гов.  

Работа в парах: выполнение задания на систематизацию информа-

ции (записывать слова в алфавитном порядке) с опорой на алфавит. 

Работа в группах: выполнение практической задачи по поиску пред-

ложенного набора слов в толковом словаре (отрабатывается в том 

числе умение использовать знание алфавита для ориентации в сло-

варе). 

Комментированное выполнение задания «Правильно ли слова рас-

положили по алфавиту» (отрабатывается умение оценивать пра-

вильность выполнения заданий) (при необходимости с опорой на 

алфавит). 

3 Орфоэпия.  

(5 часов, изуча-

ется во всех разде-

лах курса) 

Произношение звуков и сочетаний звуков, 

ударение в словах в соответствии с нор-

мами современного русского литератур-

ного языка (на ограниченном перечне 

слов, отрабатываемом в учебнике). Ис-

пользование отработанного перечня слов 

(орфоэпического словаря учебника) для 

решения практических задач. 

Наблюдение за местом ударения и произношением слов, отрабаты-

ваемых в учебнике. 

Дидактическая игра «Подбери рифму» (предлагаются слова из ор-

фоэпического словарика, к ним нужно выбрать из предложенных 

рифмы). 

Совместная работа: придумать и записать предложения с отрабаты-

ваемым словом из орфоэпического словарика. 

Практическая работа: поставить ударение в словах из орфоэпиче-

ского перечня, а потом правильно их произнести. Творческая ра-

бота: сочинить рассказ, включив в него все слова предложенные 

учителем слова из отрабатываемого в данном учебном году орфо-

эпического перечня, а потом прочитать его всему классу. 
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4 Лексика.  

(14 часов) 

Понимание слова как единства звучания и 

значения. Лексическое значение слова (об-

щее представление). Выявление слов, зна-

чение которых требует уточнения. Опреде-

ление значения слова по тексту или уточ-

нение значения с помощью толкового сло-

варя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Однозначные и многозначные слова (про-

стые случаи, наблюдение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с рисунками: назвать предметы, объяснить значение слова, 

найти неподходящий предмет, объяснить, почему, остальные 

назвать одним словом. 

Дидактическая игра: «Угадай, какое это слово» (в ходе игры нужно 

опознавать слова по их лексическим значениям). 

Работа в группах: наблюдение за значением слов в тексте, установ-

ление значения слова с опорой на текст. 

Работа с записями на доске: нахождение ошибок в объяснении лек-

сического значения слов (при направляющей помощи учителя). 

Практическая работа: выписать из толкового словаря значение трех 

слов, которые раньше не знал(а). 

Работа в парах: один ученик читает значение слова из толкового 

словаря в учебнике, второй отгадывает это слово, потом меняются 

ролями. 

Проектное задание: составить кроссворд, часть слов объяснить с по-

мощью рисунков, часть слов – с помощью лексического значения 

слова. 

Практическая работа: с опорой на толковый словарь учебника опре-

делить, лексические значения каких слов записаны. 

Дифференцированное задание: группировка слов по лексическому 

значению (отнесение вида к роду). 

Работа с рисунками, на которых изображены разные значения слов, 

например, слов корень, иголки, кисть: с опорой на рисунки объяс-

нить значения многозначных слов. 

Дифференцированное задание: распределение картинок со словами, 

имеющими одно или несколько лексических значений в два стол-

бика. 

Работа в парах: сопоставление значений многозначного слова. 

Практическая работа: составление предложений с использованием 

многозначных слов с последующей записью. 

Самостоятельная работа: поиск в толковом словаре учебника мно-

гозначных слов выписывание словарной статьи в тетрадь (два зна-

чения).  
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Наблюдение за использованием в речи си-

нонимов, антонимов. 

Работа в парах: чтение предложений и нахождение в них многознач-

ных слов; определение их значений по контексту. 

Наблюдение за сходством и различием значений синонимов с опо-

рой на лексическое значение и на предложения, в которых они упо-

треблены. 

Учебный диалог, в ходе которого сравниваются слова в синоними-

ческом ряду и выявляются различия между словами. 

Упражнение, направленное на отработку умения выбирать из пары 

синонимов тот, который более уместен в заданном предложении, с 

комментированием выбора (с направляющей помощью). 

Работа в парах: поиск в тексте синонимов. 

Дифференцированная работа: реконструкция текста, связанная с 

выбором из ряда синонимов наиболее подходящего для заполнения 

пропуска в предложениях текста. 

Работа с рисунками: развитие умения понимать информацию, пред-

ставленную в виде рисунка, и соотносить её 

с приведёнными словами – антонимами. 

Наблюдение за словами, имеющими противоположное значение 

(антонимами). Анализ лексического значения слов – антонимов. 

Дидактическая игра «Назови слово, противоположное по значе-

нию». 

Работа в парах: подбор антонимов к предложенным словам. Прак-

тическая работа: поиск в текстах антонимов. 

Работа в группах: анализ уместности использования слов в предло-

жениях, находить случаи неудачного выбора слова. 

5 Состав слова 

(морфемика).  

(22 часа) 

Корень как обязательная часть слова. Од-

нокоренные (родственные) слова. При-

знаки однокоренных (родственных) слов. 

Различение однокоренных слов и синони-

мов, однокоренных слов и слов с омони-

мичными корнями. Выделение в словах 

корня (простые случаи). 

 

Наблюдение за языковым материалом и рисунками: сопоставление 

значений нескольких родственных слов с опорой на собственный 

речевой опыт и рисунки, высказывание предположений о сходстве 

и различии в значениях слов, выявление слова, с помощью которого 

можно объяснить значение всех родственных слов. 

Объяснение учителем приёма развёрнутого толкования слова как 

способа определения связи значений родственных слов. Работа с по-

нятиями «корень», «однокоренные слова»: анализ предложенных в 

учебнике определений.  
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Окончание как изменяемая часть слова. 

Изменение формы слова с помощью окон-

чания. Различение изменяемых и неизме-

няемых слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместное составление алгоритма выделения корня. Использова-

ние составленного алгоритма при решении практических задач по 

выделению корня. 

Самостоятельная работа: находить среди предложенного набора 

слов слова с заданным корнем (после совместного анализа). 

Работа в парах: подбор родственных слов (разных частей речи). 

Совместный анализ текста с установкой на поиск в нём родствен-

ных слов. 

Работа в группах: выполнение задания на обнаружение лишнего 

слова в ряду предложенных (например, синоним 

в группе родственных слов или слово с омонимичным корнем в ряду 

родственных слов). 

Дифференцированное задание: определять правильность объедине-

ния родственных слов в группы при работе с группами слов с омо-

нимичными корнями. 

Наблюдение за изменением окончания слов в единственном и мно-

жественном числе, выявление изменяемой части слова. 

Совместная работа с текстом, в котором встречаются формы одного 

и того же слова: поиск форм слова, сравнение форм слова, выявле-

ние той части, которой различаются формы слова (изменяемой ча-

сти слова).  

Работа с понятием «окончание»: анализ предложенного в учебнике 

определения).  

Учебный диалог «Как различать родственные слова и формы       од-

ного и того же слова?».  

Практическая работа: изменение слова по предложенному в учеб-

нике образцу, нахождение и выделение в формах одного и того же 

слова окончания. 

Работа в группе: выполнение задания «Помоги сверстнику из дру-

гой страны, начавшему учить русский язык, исправить ошибки» 

(ошибки связаны с тем, что слова стоят в начальной форме). 

Работа с записями на доске: сопоставление однокоренных слов и 

выявление различий между ними в значении и в буквенной записи 
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Суффикс как часть слова (наблюдение). 

Приставка как часть слова (наблюдение). 

(среди родственных слов есть несколько слов с суффиксами, напри-

мер, это может быть ряд гора, горка, горочка). 

Наблюдение за образованием слов с помощью суффиксов, выделе-

ние суффиксов, с помощью которых образованы слова, высказыва-

ние предположений о значении суффиксов. 

Работа в группах: поиск среди предложенного набора слов с одина-

ковыми суффиксами. 

Дифференцированное задание: распределить слова, напечатанные 

на карточках, на три группы в зависимости от суффиксов. 

Упражнение: образование слов с помощью суффиксов с конкрет-

ным значением (уменьшительно-ласкательные суффиксы (-ик, -чик, 

-очк, -ечк и др.), суффиксы для образования названий профессий (-

тель, -чик, -щик и др., суффиксы со значением вместилища (-ниц-). 

Игровое упражнение: «Назови ласково» (образование новых слов с 

помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов). 

Наблюдение за образованием слов с помощью приставок, выделе-

ние приставок, с помощью которых образованы слова, высказыва-

ние предположений о значении приставок при направляющей по-

мощи учителя. 

Работа с таблицей: подбор примеров слов с указанными в таблице 

суффиксами и приставками по образцу.  

Практическое задание: выполнение действий по указанию педагога 

с целью понимания роли приставок в образовании новых слов (пи-

сать, написать, списать, выписать и др.). 

Работа в парах: исправление словосочетаний с неправильным при-

ставочным глаголом. (например: вышел в класс…). 

6 Морфология. 

(23 часа) 

Имя существительное (ознакомление): об-

щее значение, вопросы («кто?», «что?»), 

употребление в речи. 

 

 

 

 

 

Наблюдение за предложенным набором слов: что обозначают, на 

какой вопрос отвечают, формулирование вывода, введение понятия 

«имя существительное»  

Работа в парах: разделение имён существительных на две группы в 

зависимости от того, на какой вопрос отвечают: 

«что?» или «кто?». 

Наблюдение за лексическим значением имён существитель-ных. 

Упражнение: находить в тексте слова по заданным основаниям по 
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Глагол (ознакомление): общее значение, 

вопросы («что делать?», «что сделать?» и 

др.), употребление в речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имя прилагательное (ознакомление): об-

щее значение, вопросы («какой?», «ка-

кая?», «какое?», «какие?»), употребление в 

речи. 

образцу (например, слова, называющие явления природы, черты ха-

рактера и т. д.). 

Дифференцированное задание: выявление общего признака группы 

слов. 

Практическая работа: различение (по значению и вопросам) оду-

шевлённых и неодушевлённых имён существительных. Работа в 

группах: группировка имён существительных по заданным основа-

ниям. 

Практическая работа: называние имен существительных в форме 

единственного и множественного числа на материале предметных 

картинок и в устной речи. 

Игровое упражнение «Один много»: отработка навыков словоизме-

нения имен существительных (стол-столы, ухо-уши). 

Наблюдение за предложенным набором слов: что обозначают, на 

какой вопрос отвечают, формулирование вывода, введение понятия 

«глагол».  

Упражнение: разделение глаголов на две группы в зависимости от 

того, на какой вопрос отвечают: «что делать?» или «что сделать?». 

Наблюдение за лексическим значением глаголов. Дифференциро-

ванное задание: группировка глаголов в зависимости от того, назы-

вают они движение или чувства (с опорой на образец). 

Практическая работа: выписать из набора слов только глаголы (по-

сле совместного анализа). 

Работа в парах: нахождение в предложениях глаголов. 

Работа в парах: подбор действий к предмету и наоборот, предмета к 

действию (на картинном материале). 

Наблюдение за предложенным набором слов: что обозначают, на 

какой вопрос отвечают, формулирование вывода, введение понятия 

«имя прилагательное». 

Работа в парах: разделение имён прилагательных на три группы в 

зависимости от того, на какой вопрос отвечают: 

«какой?», «какое?», «какая?» (при направляющей помощи учителя).  

Практическая работа: изменение слова по вопросам какая? -какие?, 

-какой? -какие? 



 
 

70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. 

Наиболее распространённые предлоги: в, 

на, из, без, над, до, у, о, об и др. 

Наблюдение за лексическим значением имён прилагательных. Диф-

ференцированное задание: выявление общего признака группы 

имён прилагательных (под руководством учителя). 

Игровое задание «Назови свойства предмета»: подобрать имена 

прилагательные к предмету. 

Игровое упражнение «Подбери слово по образцу», например: стол 

из дерева-деревянный. 

Практическая работа: выписывание из предложений текста имён 

прилагательных. 

Работа в парах: игровое упражнение «отгадай предмет по описа-

нию». 

Упражнение: уточнение пространственных представлений (под, 

над, в, на, между) с визуально поддержкой. 

Уточнение значения предлогов при помощи графических схем. 

Творческое задание: придумать и записать предложение с опорой 

на выполненное действие. 

Практическая работа: составление схемы предложения с предлогом, 

с обозначением предлога символом (например, в виде треуголь-

ника). 

Учебный диалог «Чем похожи и чем различаются предлоги и при-

ставки?». 

Отработка алгоритма различения приставок и предлогов. 

Списывание предложений с раскрытием скобок на основе примене-

ния алгоритма различения предлогов и приставок.  

(после совместного анализа). 

Творческая работа: составление предложений, в которых есть оди-

наково звучащие предлоги и приставки. 

7 Синтаксис.  

(12 часов) 

Порядок слов в предложении; связь слов в 

предложении (повторение). 

Предложение как единица языка. Предло-

жение и слово. Отличие предложения от 

слова. Наблюдение за выделением в уст-

ной речи одного из слов предложения (ло-

гическое ударение). 

Обсуждение проблемного вопроса «Чем различаются предложение 

и „не предложение“?». 

Наблюдение за связью слов в предложении. 

Упражнение: запись предложений с употреблением слов в предло-

жениях в нужной форме. 

Работа в парах: составление предложений из набора слов. 



 
 

71 
 

 

 

 

 

Виды предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, по-

будительные предложения.  

 

 

 

 

Виды предложений по эмоциональной 

окраске (по интонации): восклицательные 

и невосклицательные предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа: соотнесение предложений с предлогами с гра-

фическими схемами.  

Упражнение: постановка вопросов к отдельным словам в предложе-

нии. 

Работа с рисунками и подписями к рисункам (предложения разли-

чаются по цели высказывания, например: «Мальчик идёт. Мальчик 

идёт? Мальчик, иди!»): сравнение ситуаций, изображённых на ри-

сунке, совместное формулирование вывода о целях, с которыми 

произносятся предложения, произнесение предложений с различ-

ной интонацией. 

Учебный диалог «Как соотносятся знаки препинания в конце пред-

ложения с целевой установкой предложения?». 

Составление таблицы «Виды предложений по цели высказывания», 

подбор примеров с направляющей помощью учителя. 

Работа с рисунками и подписями к рисункам (предложения разли-

чаются по эмоциональной окраске, например: «Ланды- ши рас-

цвели. Ландыши расцвели!»): сравнение ситуаций, изображённых 

на рисунках, наблюдение за интонационным оформлением предло-

жений, произнесение предложений с различной интонацией. 

Работа в группах: сопоставление картинок с предложениями, разли-

чающимися по эмоциональной окраске, произношение предложе-

ний с соответствующей интонацией. 

Практическая работа: выбор из текста предложения по заданным 

признакам. 

8 Орфография и 

пунктуация. 

(50 часов) 

Повторение правил правописания, изучен-

ных в 1 классе: прописная буква в начале 

предложения и в именах собственных 

(именах, фамилиях людей, кличках живот-

ных); знаки препинания в конце пред-

ложе-ния; перенос слов со строки на 

строку (без учёта морфемного членения 

слова); гласные после шипящих в сочета-

ниях жи, ши (в положении под ударением), 

Учебный диалог «Как использовать алгоритм порядка действий при 

списывании?». 

Комментированное письмо: объяснение различия в звуко- буквен-

ном составе записываемых слов (под руководством учителя). 

Упражнения на закрепление правила написания сочетаний жи, ши, 

ча, ща, чу, щу; чк, чн. Взаимопроверка. Осуществление само-

контроля использования правила. 

Наблюдение за языковым материалом: формулирование на основе 

анализа предложенного материала ответа на вопрос, связанный с 
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ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн. 

Формирование орфографической зорко-

сти: осознание места возможного возник-

новения орфографической ошибки. Поня-

тие орфограммы. Использование различ-

ных способов решения орфографической 

задачи в зависимости от места орфо-

граммы в слове. Использование орфогра-

фического словаря учебника для определе-

ния (уточнения) написания слова. Кон-

троль и самоконтроль при проверке соб-

ственных и предложенных текстов. 

Ознакомление с правила- ми 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 сло-

варе учебника); 

 прописная буква в 

 именах собственных: именах, фами-

лиях, отчествах людей, кличках животных, 

географических названиях; 

 раздельное написание 

 предлогов с именами существитель-

ными. 

правилом переноса слов, уточнение правила переноса слов (буквы 

й, ь, ъ). 

Работа с таблицей (в одном столбце слова разделены по слогам, в 

другом столбце эти же слова разделены для пере- носа): сопостав-

ление различия деления слов на слоги и для переноса, объяснение 

разницы (с направляющей помощью учителя). 

Практическая работа: запись слов с делением для переноса, осу-

ществление самоконтроля при делении слов для переноса (с опорой 

на  таблицу с правилами). 

Дифференцированное задание: нахождение слов по заданному ос-

нованию (слова, которые нельзя перенести). 

Коллективная работа: находить и объяснять допущенные ошибки в 

делении  слов для переноса. 

Практическая работа: запись предложений с использованием пра-

вила написания собственных имён существительных. Работа в па-

рах: ответы на вопросы, в которых обязательно нужно будет приме-

нить правило написания собственных имён существительных. 

Творческое задание: придумать предложения с именами собствен-

ными. 

Наблюдение за языковым материалом (слова с безударными глас-

ными в корне слова или слова с парными по звонкости – глухости 

согласными на конце слова): знакомство с понятием «орфограмма». 

Обсуждение особенностей обозначения буквами проверяемых без-

ударных гласных в корне слова в процессе сравнения написания 

ударных и безударных гласных в однокоренных словах. 

Учебный диалог «Как планировать порядок действий при выявле-

нии места возможной орфографической ошибки» Упражнение: 

определение слов с безударной гласной, требующей проверки.  

Наблюдение за изменением произношения гласного в безударной и 

ударной позиции. 

Совместная разработка алгоритма применения орфограммы 

«Проверяемые безударные гласные в корне слова». 

Закрепление алгоритма работы с орфографическим правилом «Про-
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веряемые безударные гласные в корне слова» с использованием ви-

зуальной поддержки. 

 Упражнение: нахождение и фиксация орфограммы «Проверяемые 

безударные гласные в корне слова».  

Работа в парах: выявление в ряду родственных слов нескольких 

проверочных слов. 

Дифференцированное задание: нахождение ошибок в подборе прове-

рочных слов к словам с орфограммой «Проверяемые безударные 

гласные в корне слова» (под руководством учителя). 

Комментированное письмо: отработка применения изученного пра-

вила обозначения безударных гласных в корне слова.  

Орфографический тренинг: подбор проверочных слов к словам с ор-

фограммой «Проверяемые безударные гласные в корне слова», за-

пись парами проверочного и проверяемого слов. 

Работа в группах: отработка умений обнаруживать в предложении 

ошибки в словах с орфограммой «Проверяемые безударные гласные 

в корне слова», объяснять способ проверки безударных гласных в 

корне слова, исправлять допущенные ошибки.    

Наблюдение за языковым материалом, связанным с оглушением 

звонких согласных в конце слова, обобщение результатов наблюде-

ний. 

Работа с рисунками и подписями к ним, анализируются слова типа 

маг – мак, пруд – прут, луг – лук и т. д. Учебный диалог «Когда 

нужно сомневаться при обозначении буквой согласных звуков, пар-

ных по звонкости – глухости?», в ходе диалога учащиеся доказы-

вают необходимость проверки согласных звуков на конце слова и 

предлагают способ её выполнения. 

Совместное создание алгоритма проверки орфограммы 

«Парные по звонкости – глухости согласные в корне слова».  

Закрепление алгоритма работы с орфографическим правилом «Пар-

ные по звонкости – глухости согласные в корне слова» с использо-

ванием визуальной поддержки. 

Работа в парах: выбор слов по заданному основанию (поиск слов из 

ряда предложенных, в которых необходимо проверить парный по 
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звонкости - глухости согласный). 

Работа в группах: группировка слов по заданным основаниям: сов-

падают или не совпадают произношение и написание согласных 

звуков в корне слова. 

Коллективная работа: аргументирование написания в тексте слов с       

изученными орфограммами.       

Комментированное письмо при записи слов под диктовку: выявле-

ние наличия в корне слова изучаемых орфограмм, обоснование спо-

соба проверки орфограмм. 

Самостоятельная работа: нахождение и фиксирование (графически 

обозначать) орфограммы. 

9 Развитие речи. 

(31 час) 

Выбор языковых средств в соответствии с 

целями и условиями устного общения для 

эффективного решения коммуникативной 

задачи (для ответа на заданный вопрос, для 

выражения собственного мнения). 

Овладение основными умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.). Прак-

тическое овладение диалогической фор-

мой речи. Соблюдение норм речевого эти-

кета и орфоэпических норм 

в ситуациях учебного и бытового общения. 

Умение договариваться 

и приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности при проведении парной и 

групповой работы. 

 

 

 

 

 

 

Учебный диалог, в ходе которого учащиеся учатся определять осо-

бенности ситуации общения: цели, задачи, состав участников, ме-

сто, время, средства коммуникации. Обобщение результатов диа-

лога: сообщение учителя о том, что в ситуации общения важно 

удерживать цель общения, учитывать, с кем и где происходит об-

щение, поскольку от этих особенностей ситуации зависит выбор 

языковых средств. 

Комментированный устный выбор правильной реплики из несколь-

ких предложенных, обоснование целесообразности выбора языко-

вых средств, соответствующих цели и условиям общения. 

Ролевые игры, разыгрывание сценок для отработки умений ведения 

разговора: начать, поддержать, закончить разговор, привлечь вни-

мание и т. п. 

Творческое задание: создание собственных диалогов в ситуациях 

необходимости начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. 

Наблюдение за нормами речевого этикета. 

Ролевая игра, в которую включена отработка этикетных выражений. 

Коллективная работа: анализ уместности использования средств об-

щения в предложенных речевых ситуациях. 

Упражнение: нахождение в предложенных текстах ошибок, связан-

ных с правилами общения, нормами речевого этикета, исправление 

найденных ошибок. 
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Составление устного рассказа по репро-

дукции картины. Составление устного рас-

сказа с опорой на личные наблюдения и во-

просы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст. Признаки текста: смысловое един-

ство предложений в тексте; последователь-

ность предложений в тексте; выражение в 

тексте законченной мысли. 

Тема текста. Основная мысль. Заглавие 

текста. Подбор заголовков к предложен-

ным текстам. Последовательность частей 

текста (абзацев). Корректирование текстов 

с нарушенным порядком предложений и 

Ролевая игра «Наблюдатели», цель игры связана с оцениванием пра-

вильности выбора языковых и неязыковых средств устного обще-

ния на уроке и на переменах. 

Ролевая игра: подбор языковых средств общения в зависимости от 

жизненной ситуации и социальной роли собеседника (учитель, про-

давец, сверстник, врач). 

Работа с репродукциями картин, рассматривание, анализ собствен-

ного эмоционального отклика на картину, ответы на поставленные 

вопросы. Составление устного рассказа по картине с опорой на во-

просы / с опорой на ключевые слова. 

Экскурсия в художественный музей (при наличии в месте прожива-

ния) или виртуальная экскурсия по художественному музею. Выбор 

картины, которая произвела наибольшее впечатление во время экс-

курсии. Устный рассказ об этой картине. Описание понравившейся 

картины. 

Проектное задание «Готовим виртуальную экскурсию по залам Тре-

тьяковской галереи»: каждый ученик в классе выбирает одну кар-

тину и готовит о ней рассказ, все рассказы соединяются в целост-

ную экскурсию. 

Проект «Выставка одной картины»: каждую неделю в классе про-

водится выставка одной картины, картины по очереди подбирают 

учащиеся класса и готовят устный рассказ о выбранной картине. 

Экскурсия, по результатам которой составляется устный рассказ по 

личным наблюдениям во время экскурсии или по вопросам учителя. 

Учебный диалог «Сравниваем слово, предложение, текст», выявле-

ние в ходе диалога сходства и различия слова, предложения, текста. 

Наблюдение за языковым материалом: несколько примеров текстов 

и «не текстов» (нарушена последовательность предложений / не-

сколько предложений, которые не связаны единой темой / не-

сколько предложений об одном и том же, но не выражающих 

мысль), сравнение, выявление признаков текста: смысловое един-

ство предложений в тексте; последовательность предложений в тек-

сте; выражение в тексте законченной мысли. 

Работа в парах: различение текста и «не текста», аргументация 
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абзацев. 

 

 

 

 

 

Типы текстов: описание, повествование, 

рассуждение, их особенности (первичное 

ознакомление). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

своей точки зрения. 

Наблюдение за последовательностью предложений в тексте.  

Коллективная работа: восстановление деформированного текста – 

необходимо определить правильный порядок предложений в тек-

сте. 

Практическая работа: формулирование основной мысли предло-

женных текстов (после совместного анализа).  

Наблюдение за структурой текста, знакомство с абзацем как струк-

турным компонентом текста, формулирование выводов о том, что в 

абзаце содержится микротема. 

Совместная работа: определение последовательности абзацев в тек-

сте с нарушенным порядком следования абзацев. 

Практическая работа: определение порядка следования абзацев. 

Практическая работа: деление текста на смысловые части с после-

дующим озаглавливанием. 

Учебный диалог: установление причинно-следственных связей 

между частями текста или описываемыми событиями. 

Обсуждение: как связана основная мысль текста с содержанием 

каждого абзаца. 

Практическая работа: формулирование основной мысли текста и ос-

новной мысли каждого абзаца; преобразование основной мысли в 

предложение (с помощью учителя). 

Комментированное выполнение задания: подбор заголовка к тексту 

с обязательной аргументацией. 

Работа в группе: подбор различных заголовков к одному тексту. 

Практическая работа: установление соответствия/несоответствия 

заголовка и текста, аргументация своей точки зрения. 

Практическая работа: восстановление нарушенной последователь-

ности абзацев, запись исправленного текста. 

Наблюдение за особенностями текста-описания, установление его 

особенностей, нахождение в тексте средств создания описания. 

Обсуждение различных текстов-описаний (художественных, науч-

ных описаний): выявление сходства и различий. 
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Знакомство с жанром поздравления. 

Понимание текста: 

развитие умения формулировать простые 

выводы на основе информации, содержа-

щейся в тексте. 

Выразительное чтение текста вслух с со-

блюдением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного 

текста объёмом 25 – 35 слов с опорой на 

вопросы. 

 

Промежуточная итоговая аттестация. 

Наблюдение за текстом-повествованием и установление его особен-

ностей. 

Работа в группах: сравнение текстов-повествований с тек-

стами-описаниями. 

Наблюдение за текстом-рассуждением, установление его особенно-

стей. 

Обсуждение особенностей жанра поздравления в ходе анализа 

предложенных примеров поздравлений, анализ структуры тек-

стов-поздравлений. 

Творческое задание: создание текста поздравительной открытки 

(выбор повода для поздравления определяется самими учащимися). 

Коллективный анализ содержания текста, который предложен как 

основа для изложения (повествовательный текст объёмом 25 – 35 

слов). Устные ответы на поставленные к тексту вопросы. Устный 

пересказ текста с опорой на вопросы. Письменное подробное изло-

жение содержания текста с опорой на вопросы. Самопроверка с воз-

можностью корректировки пересказа. 

 

3 класс (170 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса, количество 

часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика дея-

тельности обучающихся 

1 Сведения о рус-

ском языке. 

(3 часа час, далее 

продолжается 

изучение во всех 

разделах курса) 

Русский язык как государственный язык 

Российской Федерации. Знакомство с раз-

личны- ми методами познания языка: 

наблюдением, анализом, лингвистическим 

экспериментом. 

Коллективное прочтение с комментарием учителя статьи 68 Кон-

ституции Российской Федерации: «1. Государственным языком Рос-

сийской Федерации на всей её территории является русский язык 

как язык государствообразующего народа, входящего в многонаци-

ональный союз равноправных народов Российской Федерации». 

Рассказ-пояснение учителя на тему «Русский язык как государ-

ственный язык Российской Федерации».  

Учебный диалог, в ходе которого формулируются суждения о мно-

гообразии языкового пространства России и о значении русского 
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языка как государственного языка Российской Федерации. 

Работа в парах: придумать ситуацию применения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации. Обсуждение 

возможности использования лингвистического мини-эксперимента 

как метода изучения языка. 

Практические работы во всех разделах курса, в ходе которых разви-

вается умение анализировать текстовую, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей. 

2 Фонетика 

и графика. 

(6 часов) 

Повторение: звуки русского языка: глас-

ный/согласный, гласный ударный/без-

ударный, согласный твёрдый/ 

мягкий, парный/непарный, согласный глу-

хой/звонкий, парный/непарный; функции 

разделительных мягкого и твёрдого зна-

ков, условия использования 

на письме разделительных мягкого и твёр-

дого знаков. 

Соотношение звукового и буквенного со-

става в словах с разделительными ь и ъ, в 

словах с непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами. 

Определить основание для классификации звуков. 

Работа в парах: классификация предложенного набора звуков с по-

следующей коллективной проверкой.  

Работа со схематической таблицей «Звуки русского языка», ха-

рактеристика звуков речи с опорой на схему. 

Работа в парах: распредели слова на две группы в зависимости от 

того, какой звук слышим в начале слова (твердый-мягкий, звонкий-

глухой). 

Знакомство и отработка алгоритма по определению соотношения   

звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и ъ, в 

словах с непроизносимыми согласными (удержание последователь-

ности действий, соотнесение результата своих действий с каждым 

шагом алгоритма, самоконтроль). 

Комментированное выполнение под руководством педагога зада-

ния, связанного с объяснением различий в звуко-буквенном составе 

слов с разделительными ь и ъ, в словах с непроизносимыми соглас-

ными.  

Работа в группах: определение соотношения количества звуков и 

букв в предложенном наборе слов, заполнение таблицы с тремя ко-

лонками: количество звуков равно количеству букв, количество 

звуков меньше количества букв, количество звуков больше количе-

ства букв. 

Самостоятельная работа по систематизации информации: записы-

вать предложенный набор слов в алфавитном порядке (при необхо-

димости с опорой на алфавит). 
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Дифференцированное задание: нахождение ошибок при выполне-

нии задания расставить фамилии в алфавитном порядке (при необ-

ходимости с опорой на алфавит). 

Практическая работа: расставить книги в библиотечном уголке 

класса в алфавитном порядке, ориентируясь на фамилию автора. 

Практическая работа при изучении всех разделов курса, связанная 

с применением знания алфавита при работе со словарями, справоч-

никами. 

3 Орфоэпия.  

(6 часов, изуча-

ется 

во всех разделах 

курса) 

Нормы произношения звуков и сочетаний 

звуков; ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литера-

турного языка (на ограниченном перечне 

слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря 

для решения практических задач. 

 

Наблюдение за местом ударения и произношением слов, отрабаты-

ваемых в учебнике. 

Дидактическая игра «Подбери рифму» (предлагаются слова из ор-

фоэпического словарика, к ним нужно подбирать рифмы).  

Дидактическое упражнение: придумать предложения с отрабатыва-

емым словом из орфоэпического словарика. Практическая работа: 

поставить ударение в словах из орфоэпического перечня, а потом 

правильно их произнести. Творческая работа: сочинить рассказ, 

включив в него предложенные учителем слова из отрабатываемого 

в данном учебном году орфоэпического перечня, а потом прочи-

тать его всему классу. 

Работа в группах: найти в учебном орфоэпическом словаре слова 

из предложенного списка (не совпадает с отрабатываемым переч-

нем слов) и поставить в них ударение. 

Игра-соревнование «Где поставить ударение». 

4 Лексика.  

(10 часов) 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова (озна-

комление). Устаревшие слова (ознакомле-

ние). 

Учебный диалог «Как можно узнать значение незнакомого слова?». 

Рассказ учителя «Способы толкования лексического значения  

слова». 

Наблюдение за структурой словарной статьи. 

Практическая работа с учебным толковым словарём, поиск в сло-

варе значений нескольких слов, целью работы является освоение в 

процессе практической деятельности принципа построения толко-

вого словаря. 
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Самостоятельная работа: выписывание значений слов из толкового 

словаря в учебнике или из толкового словаря на бумажном или элек-

тронном носителе. 

Практическая работа: ведение собственных толковых     словариков. 

Наблюдение за употреблением слов в переносном значении с ис-

пользованием юмористических рисунков. 

Сравнение значений словосочетаний, предложений с опорой на ил-

люстрации (Человек идет. Часы идут.) 

Совместное комментированное выполнение заданий, направленных 

на развитие умения анализировать употребление в тексте слов в 

прямом и переносном значении. 

Работа в парах: нахождение в тексте слов в переносном значении. 

Работа в группах: работа с ситуациями (с опорой на сюжетную кар-

тинку), в которых необходимо сравнивать прямое и переносное зна-

чение слов, подбирать предложения, в которых слово употреблено в 

прямом/ переносном значении. 

Учебный диалог «По каким причинам слова выходят из употребле-

ния?», высказывание предположений с последующим сопоставле-

нием предположений с информацией в учебнике. 

Работа в парах: соотнесение устаревших слов с их современными 

синонимами (простые случаи) после проведенного совместного об-

суждения. 

Работа в группах: нахождение в тексте устаревших слов и установ-

ление их значения (при необходимости с использованием словаря 

устаревших слов). 

Проектное задание: составление (в процессе коллективной деятель-

ности) словаря устаревших слов по материалам работы со сказками 

на уроках «Литературного чтения». 

Творческое задание: придумать несколько ситуаций, в которых воз-

никает необходимость использования дополнительных источников 

для уточнения значения слова. 

5 Состав слова 

(морфемика).  

 (25 часов) 

Повторение: корень как обязательная 

часть слова; однокоренные (родственные) 

Учебный диалог «Чем похожи родственные слова, чем они различа-

ются? Как найти корень слова?».  

Наблюдение за группами родственных слов, поиск для каждой 
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слова; признаки однокоренных (родствен-

ных) слов; различение однокоренных слов 

и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями; выделение в 

словах корня (простые случаи); окончание 

как изменяемая часть слова. 

Однокоренные слова и формы одного и 

того же слова. Корень, пристав- ка, суф-

фикс – значимые части слова. Нулевое 

окончание (ознакомление). 

Выделение в словах с однозначно выделя-

емыми морфемами окончания, корня, при-

ставки, суффикса. 

группы слова, с помощью которого можно объяснить значение род-

ственных слов. 

Повторение последовательности действий по алгоритму «Выделе-

ние корня в слове» (удержание последовательности действий, соот-

несение результата своих действий с каждым шагом алгоритма, са-

моконтроль). 

Упражнение: выделение корня в предложенных словах с опорой на 

алгоритм выделения корня. 

Комментированный анализ текста: поиск в нём родственных слов. 

Практическое задание: группировка предложенных слов по само-

стоятельно найденному основанию. 

Работа в парах: обнаружение среди родственных слов слова с омо-

нимичным корнем. 

Самостоятельная работа: объединение в группы слов с одним и тем 

же корнем. 

Дифференцированное задание: определять правильность объедине-

ния родственных слов в группы при работе с группами слов с омо-

нимичными корнями. 

Работа со схемой: различение родственных слов и форм одного и 

того же слова. 

Учебный диалог: «Полное совпадение значения у форм слова и 

сходство основного значения, но не полная тождественность значе-

ния родственных слов». 

Объяснение роли и значения суффиксов/приставок. 

Работа со схемой «Значение суффиксов» (уменьшительно-ласка-

тельные суффиксы, суффиксы профессии). 

Игровое упражнение «Собери слово из морфем» (предметно-прак-

тическое оперирование с графическими обозначениями частей 

слова). 

Работа в группах: анализ небольшого текста с установкой на поиск 

в нём  слов с заданными приставками/суффиксами Наблюдение за 

словами с нулевым окончанием.  

Знакомство с последовательностью действий по алгоритму «Разбор 

слова по составу» (отработка каждого шага алгоритма, удержание 
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последовательности алгоритма, удержание последовательности 

действий, соотнесение результата своих действий с каждым шагом 

алгоритма, самоконтроль). 

Тренинг в разборе слов по составу в соответствии с отрабатываемым 

алгоритмом, корректировка с помощью учителя своих учебных дей-

ствий для преодоления ошибок при выделении в слове корня, окон-

чания, приставки, суффикса.  

Упражнение: соотнесение слов, напечатанных на карточках, с соот-

ветствующей схемой состава слова. 

Работа с таблицей: записать слова в нужный столбик в соответствии 

со схемой состава слова. 

Дифференцированное задание: обнаружение ошибок в установле-

нии соответствия схем состава слова и слов (при необходимости с 

направляющей помощью учителя). 

6 Морфология.  

 (120 часов) 

Части речи. 

Имя существительное: общее значение, 

вопросы, употребление в речи. 

Имена существительные единственного и 

множественного числа. Имена существи-

тельные мужского, женского и среднего 

рода. Падеж имён существительных. 

Определение падежа, в котором употреб-

лено имя существительное. Изменение 

имён существительных по падежам и чис-

лам (склонение). 

Учебный диалог, в ходе которого происходит наблюдение за сло-

вами-предметами, словами-признаками, словами-действиями и зна-

комство с понятиями «Части речи» с актуализацией терминов «Имя 

существительное», «Имя прилагательное», «Глагол». 

 Упражнение: группировка предложенного набора слов на  основа-

нии того, какой частью речи они являются (с опорой на таблицу 

«Части речи»). 

 Работа в парах: распределение имен существительных по группам 

(одушевленные, неодушевленные). 

Наблюдение за грамматическими признаками имён существитель-

ных (род, число), соотнесение сделанных выводов с информацией в 

учебнике. 

Работа в парах: нахождение у группы имён существительных грам-

матического признака, который объединяет эти имена существи-

тельные в группу (с опорой на таблицы). 

Практическая работа: изменение имён существительных по указан-

ному признаку (с опорой на таблицу). 

Работа в группах: объединение имён существительных в группы по 

определённому признаку (например, род или число). 
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Учебный диалог с наблюдением за изменением формы слова по па-

дежным вопросам и соотнесение сделанных выводов с информа-

цией в учебнике. 

Имена существительные 1, 2, 3-го склоне-

ния. 

Имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые. Имя прилагательное: об-

щее значение, вопросы, употребление в 

речи. Зависимость формы имени прилага-

тельного от формы имени существитель-

ного. 

Изменение имён прилагательных по родам, 

числам и падежам (кроме имён прилага-

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

прилагательных. 

Глагол: общее значение, вопросы, упо-

требление в речи. Неопределённая форма 

глагола. Настоящее, будущее, прошед-

шее время глаголов. 

Изменение глаголов по временам, чис-

лам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, её значение. 

Местоимение (общее представление). Лич-

ные местоимения, их употребление в речи. 

Использование личных местоимений для 

устранения неоправданных повторов в тек-

сте. 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференцированное задание: выделение лишнего слова из ряда 

предложенных имен существительных по ряду определенных 

грамматических признаков. 

Знакомство с алгоритмом и отработка последовательности учебных 

действий по определению склонения имен существительных. 

Работа с таблицей: запись имен существительных в три столбика в 

соответствии с родом или склонением. 

Упражнение: соотнесение падежей с вопросами (с опорой на таб-

лицу). 

Практическая работа: изменение имен существительных по паде-

жам (с опорой на таблицу). 

Упражнение: запись предложений с постановкой имен существи-

тельных в нужной падежной форме (при необходимости с направ-

ляющей помощью учителя). 

Тренинг по определению падежа имен существительных. 

Работа в парах: определение падежа имен существительных (при 

необходимости с опорой на таблицу). 

Игровое упражнение «Один-много». 

Игровое упражнение «Нет чего?»: употребление имен существи-

тельных в форме множественного числа родительного падежа. 

Наблюдение за соотнесением формы имени прилагательного с фор-

мой имени существительного, формулирование вывода по результа-

там наблюдения, соотнесение собственных выводов с информацией 

в учебнике. 

Учебный диалог: наблюдение за грамматическими признаками 

имен прилагательных, формулирование   выводов по результатам 

наблюдений, соотнесение собственных выводов с информацией в 

учебнике. 

Комментированное выполнение задания на нахождение граммати-

ческих признаков имён прилагательных (с опорой на таблицы). 
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Работа в парах: поиск ошибок на согласование имён существитель-

ных и имён прилагательных, исправление найденных ошибок (при 

использовании смысловой опоры). 

Работа с таблицей: запись имен прилагательных в три столбика в 

соответствии с родом. 

Игра-соревнование «Опиши предмет»: подобрать как можно 

больше подходящих по смыслу прилагательных к имени существи-

тельному. 

Работа в парах: распределение записанных на карточках имен при-

лагательных близких и противоположных по значению. 

Знакомство и отработка последовательности действий по определе-

нию падежа имени прилагательного, удержание последовательно-

сти действий, соотнесение результата своих действий с каждым ша-

гом алгоритма, самоконтроль). 

Практическая работа: изменение имен прилагательных вместе с 

именами существительными по падежам (при необходимости с опо-

рой на таблицу). 

Работа в парах: определение падежа имен прилагательных (при 

необходимости с опорой на таблицу). 

Наблюдение за грамматическими признаками глаголов (число, 

время, род в прошедшем времени), формулирование выводов по ре-

зультатам наблюдений, соотнесение собственных выводов с инфор-

мацией в учебнике. 

Практическая работа: анализ текста на наличие в нём глаголов, 

грамматические характеристики которых даны (из числа изучен-

ных) (с опорой на таблицу грамматических признаков). 

Творческая работа: трансформировать текст, изменяя время глагола 

(под руководством учителя). 

Обсуждение правильности соотнесения глаголов и грамматических 

характеристик (из числа изученных). 

Работа в парах: группировка глаголов на основании изученных грам-

матических признаков (с опорой на таблицы). 

Работа с таблицей: распределение глаголов в три столбика в соответ-

ствии с их временем (с опорой на таблицы). 
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Промежуточная итоговая аттестация. 

 

   Упражнение: образование времен глагола от начальной формы гла-

гола (с опорой на таблицы). 

Упражнение: согласование глагола в прошедшем времени с именами 

существительными в роде и числе. 

Учебный диалог: значение частицы НЕ, изменение значения глагола 

при ее использовании. 

Наблюдение за ролью местоимений в тексте с последующим соот-

несением сделанных выводов с информацией в учебнике. 

Практическая работа: корректировка текста, заключающаяся в за-

мене повторяющихся в тексте имён существительных соответству-

ющими местоимениями (после предварительного обсуждения). 

Работа в парах: соотнесение личных местоимений с именами суще-

ствительными или предметными картинками. 

Проверочная работа: проверка умения ориентироваться в изученных 

понятиях: часть речи, склонение, падеж, время, род; умения соотно-

сить понятие с его краткой характеристикой, объяснять своими сло-

вами значение изученных понятий, определять изученные граммати-

ческие признаки. 

 

4 класс (170 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса, количе-

ство часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика де-

ятельности обучающихся 

1 Сведения о рус-

ском языке. 

(1 час, далее про-

должается изуче-

ние во всех раз-

делах курса) 

Русский язык как язык межнационального 

общения. Знакомство с различными мето-

дами познания языка: наблюдением, анали-

зом, лингвистическим экспериментом, 

мини-исследованием, проектом. 

Коллективное обсуждение с комментариями учителя фрагмента ста-

тьи 69 Конституции Российской Федерации: «Государство защи-

щает культурную самобытность всех народов и этнических общно-

стей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультур-

ного и языкового многообразия».  

Учебный диалог «Почему каждому народу важно сохранять свой 
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язык? Как общаться разным народам, проживающим в одной 

стране?», в ходе диалога формулируются суждения о многообразии 

языкового пространства России и о значении русского языка как 

языка межнационального общения. 

Работа в парах: придумать ситуацию использования русского языка 

как языка межнационального общения. 

Практические работы во всех разделах курса, в ходе которых разви-

вается умение анализировать текстовую, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей. 

2 Фонетика и гра-

фика.  

 (6 часов) 

Характеристика, сравнение, классификация 

звуков вне слова и в слове по заданным па-

раметрам. Повторение изученного: соотно-

шение звукового и буквенного состава в 

словах с буквами Е, Ё, Ю, Я в позиции 

начала слова и после гласных, с раздели-

тельными ь и ъ, в словах с непроизноси-

мыми согласными (повторение). 

Звуко-буквенный разбор слова (по отрабо-

танному алгоритму, по предложенному 

образцу). 

 

Учебный диалог «По каким признакам мы умеем характеризовать 

звуки?». 

Работа в парах: устная характеристика звуков по заданным призна-

кам. 

Работа с таблицей: определение соотношения количества звуков и 

букв в предложенном наборе слов, заполнение таблицы с тремя ко-

лонками: количество звуков равно количеству букв, количество зву-

ков меньше количества букв, количество звуков больше количества 

букв (после совместного анализа). 

Совместный анализ предложенного алгоритма звуко-буквенного 

разбора. 

Практическая работа: проведение звуко-буквенного разбора предло-

женных слов (с опорой на ленту букв). 

3 Орфоэпия (изу-

чается во всех 

разделах курса). 

Правильная интонация в процессе говоре-

ния и чтения. Нормы произношения звуков 

и сочетаний звуков; ударение в словах в со-

ответствии с нормами современного рус-

ского литературного языка (на ограничен-

ном перечне слов, отрабатываемом в учеб-

нике). 

Использование орфоэпических словарей 

русского языка при определении правиль-

ного произношения слов. 

Наблюдение за местом ударения и произношением слов, отрабаты-

ваемых в учебнике. 

Дидактическая игра «Подбери рифму» (предлагаются слова из орфо-

эпического словарика, к ним нужно подобрать рифмы). 

Дидактическое упражнение: придумать предложения с отрабатыва-

емым словом из орфоэпического словарика. Практическая работа: 

поставить ударение в словах из орфоэпического перечня, проверить 

правильность постановки ударения по орфоэпическому словарю, а 

потом правильно их произнести.  

Творческая работа: сочинить рассказ, включив в него предложенные 

учителем слова из отрабатываемого в данном учебном году орфо-

эпического перечня, а потом прочитать его всему классу. 
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Работа в группах: найти в учебном орфоэпическом словаре слова из 

предложенного списка (не совпадает с отрабатываемым перечнем 

слов) и поставить в них ударение. 

Игра-соревнование «Где поставить ударение?».  

Проектное задание «Ударение в словах, которые пришли в русский 

язык из французского языка».  

4 Лексика. 

(8 часов) 

Повторение и продолжение работы: наблю-

дение за использованием в речи синонимов, 

антонимов, устаревших слов (простые слу-

чаи). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за использованием в речи фра-

зеологизмов (простые случаи). 

Комментированное выполнение задания: выбор из ряда синонимов 

слова, которое подходит для заполнения пропуска в предложении 

текста, объяснение своего выбора. 

Работа в группах: работа с дидактическим текстом, анализ уместно-

сти использования слов в предложениях, нахождение случаев не-

удачного выбора слова, корректировка обнаруженных ошибок (вы-

бор наиболее точного синонима) (с направляющей помощью учи-

теля). 

Упражнение: составить синонимичные ряды, располагая слова по 

нарастанию / убыванию признака (например: большой, огромный, 

громадный, гигантский). 

Работа в парах: найди в пословицах слова-антонимы. 

Упражнение: закончи начатое предложение словами-антонимами. 

Работа с рисунками: соотнесение рисунков с соответствующими им 

фразеологизмами. 

Работа в парах: соотнесение фразеологизмов и их значений. Работа 

в группах: поиск в текстах фразеологизмов. 

Дифференцированное задание: работа со словарём фразеологизмов, 

выписывание значений 2–3 фразеологизмов. 

Творческое задание: создание собственных шуточных рисунков, ос-

нованных на буквальном понимании значения слов, входящих в со-

став фразеологизма. 
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5 Состав слова 

(морфемика).  

(8 часов) 

Повторение: состав изменяемых слов, вы-

деление в словах с однозначно выделяе-

мыми морфемами окончания, корня, при-

ставки, суффикса. 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомле-

ние). 

Морфемный разбор слова (по предложен-

ному образцу). 

Значение наиболее употребляемых суф-

фиксов изученных частей речи (ознаком-

ление). 

Учебный диалог «Что мы помним о частях слова?», в ходе диалога 

даётся устная характеристика частей слова по заданным признакам 

(значение, способ выделения, способ обозначения) (с опорой на 

таблицу). 

Наблюдение за изменяемыми и неизменяемыми словами, выделе-

ние основы слова. 

Упражнение: проведение по предложенному алгоритму  разбора 

слова по составу. 

Работа в парах: поиск ошибок в разборе слова по составу. Прове-

рочная работа с последующим самоанализом, отработка умений 

корректировать свои действия для преодоления ошибок в разборе 

слов по составу. 

Наблюдение и определение значения наиболее употребляемых суф-

фиксов изученных частей речи. 

Практическая работа: образование новых слов при помощи суффик-

сов с конкретным значением (например: образование имен суще-

ствительных со значением профессий при помощи суффиксов -тель-

, -чик-, -щик; образование имен прилагательных со значением не-

полноты признака при помощи суффиксов -оват-, -еват- и др.) по 

предложенному образцу. 
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6 Морфология.  

(45 часов) 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имён су-

ществительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на -

ье типа ожерелье во множественном числе; 

а также кроме собственных имён суще-

ствительных на -ов, -ин, -ий); имена суще-

ствительные 1, 2, 3-го склонения (повторе-

ние изученного). Несклоняемые имена су-

ществительные (ознакомление). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имя прилагательное. Повторение: зависи-

мость формы имени прилагательного от 

формы имени существительного. 

Склонение имён прилагательных во мно-

жественном числе. 

 

 

Работа с таблицей «Части речи», анализ содержания таблицы, уста-

новление основания для сравнения слов, относящихся к разным ча-

стям речи. 

Упражнение: группировка слов на основании того, какой частью 

речи они являются (с опорой на таблицу «Части речи»). 

Дифференцированное задание: классификация частей речи по при-

знаку (самостоятельные и служебные части речи). 

Комментированное выполнение задания, связанного с выбором ос-

нования для сравнения слов, относящихся к одной части речи, но 

различающихся грамматическими признаками. 

Работа в группах: нахождение основания для группировки слов (в 

качестве основания для группировки могут быть использованы раз-

личные признаки, например: по частям речи; для имён существи-

тельных – по родам, числам, склонениям, для глаголов – по вопро-

сам, временам, спряжениям) (при необходимости с опорой на таб-

лицы). 

Практическая работа: определение грамматических признаков имён 

существительных (при необходимости с опорой на таблицы). 

Упражнение: соотнесение слов и наборов их грамматических харак-

теристик. 

Работа в парах: группировка имён существительных по разным ос-

нованиям. Упражнение: нахождение в тексте (например, в поэтиче-

ском) имён существительных с заданными грамматическими харак-

теристиками. 

Дифференцированное задание: нахождение в ряду имён существи-

тельных лишнего имени существительного – не имеющего какого-

то из тех грамматических признаков, которыми обладают остальные 

слова в группе. 

Практическая работа: определение грамматических признаков имён 

прилагательных (при необходимости с опорой на таблицы). 

Комментированное выполнение задания по соотнесению формы 

имени прилагательного с формой имени существительного. 

Работа в группах: анализ дидактического текста, поиск ошибок на 

согласование имён существительных и имён 
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Местоимение. Личные местоимения. По-

вторение: личные местоимения 1-го, 2-го и 

3-го 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 гла-

голов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наречие (общее представление). Значение, 

вопросы, употребление в речи. 

Предлог. Повторение: отличие предлогов 

от приставок.  

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

предложениях. 

Частица не, её значение (повторение). 

Морфологический разбор слова (по пред-

ложенному образцу). 

прилагательных, исправление найденных ошибок (при необходимо-

сти с направляющей помощью учителя). 

Упражнение: склонение личных местоимений с последующим за-

полнением таблицы.  

Упражнение: употребление местоимения в нужной падежной форме 

с словосочетаниях (например: подошел к (он) – подошел к нему) с 

опорой на таблицу.  

Практическая работа: определение грамматических признаков гла-

голов (при необходимости с опорой на таблицы). 

Комментированное выполнение задания: соотнесение 

глаголов и их грамматических характеристик. 

Работа в группах: объединение глаголов в группы по определён-

ному признаку (например, время, спряжение). 

Моделирование в процессе коллективной работы алгоритма опреде-

ления спряжения глаголов с безударными личными окончаниями, 

следование данному алгоритму при определении спряжения гла-

гола. 

Совместное выполнение задания: анализ текста на наличие в нём 

глаголов, грамматические характеристики которых даны. 

Работа с таблицей, обобщающей результаты работы с грамматиче-

скими характеристиками глаголов: чтение таблицы, дополнение 

примерами. 

Наблюдение за наречиями: установление значения и особенностей 

употребления наречий в речи. 

Упражнение: нахождение наречий в предложении, тексте. 

Работа в парах: подбор к глаголам наречий (например: бежать (как?) 

быстро, медленно). 

Практическая работа: замена фразеологизмов подходящими по 

смыслу наречиями (например: рукой подать – близко). 

Практическая работа: проведение морфологического разбора имён 

существительных, имён прилагательных, глаголов по предложен-

ным в учебнике алгоритмам. 

Дифференцированное задание: поиск ошибок в проведении разбора 

слова как части речи (при необходимости с направляющей помощью 
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учителя). 

Практическая работа: соотнесение понятия (склонение, спряже-

ние, неопределённая форма и т. д.) с его краткой характеристикой. 

7 Синтаксис. 

(19 часов ) 

Повторение: слово, сочетание слов (слово-

сочетание) и предложение, осознание их 

сходства и различий; виды предложений 

по цели высказывания (повествователь-

ные, вопросительные и 

побудительные); виды предложений по 

эмоциональной окраске (восклицательные 

и невосклицательные); связь между 

словами в словосочетании и предложении 

(при помощи смысловых вопросов); рас-

пространённые и нераспространённые 

предложения. 

 

 

 

Предложения с однородными членами: без 

союзов, с союзами а, но, с одиночным со-

юзом и. 

Интонация перечисления в предложениях 

с одно- родными членами. 

Простое и сложное предложение (ознаком-

ление). Сложные предложения: сложносо-

чинённые с союзами и, а, но; бессоюзные 

сложные предложения (без называния тер-

минов). 

Синтаксический разбор предложения (по 

предложенному образцу). 

Учебный диалог, в ходе которого сравниваются предложение, сло-

восочетание, слово, обосновываются их сходство и различия. 

Работа в группах: классификация предложений по цели высказыва-

ния и эмоциональной окраске. 

Наблюдение за различиями простых и сложных предложений (с 

опорой на графические схемы). 

Упражнение: группировка предложений по определённому при-

знаку. 

Упражнение: нахождение в тексте предложений с заданными харак-

теристиками. 

Работа с таблицей (по горизонтали в строках – вид по эмоциональ-

ной окраске, по вертикали в столбцах – вид по цели высказывания): 

подбор примеров для ячеек таблицы. 

Совместный анализ алгоритма синтаксического разбора предложе-

ний, отработка проведения разбора по предложенному алгоритму. 

Практическая работа: соотнесение изученных понятий (однородные 

члены предложения, сложное предложение) с примерами (с опорой 

на графические схемы).  

Работа в парах: составление сложного предложения из нескольких 

простых с помощью подходящих союзов или без них. 

Практическая работа: распространение предложений однородными 

членами. 

Работа со графической схемой: соотнесение предложений с их гра-

фической схемой. 

Творческая работа: составление предложений по графической 

схеме. 
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8 Орфография и 

пунктуация. 

(51 час) 

Повторение правил правописания, изучен-

ных в 1–3 классах. 

Формирование орфографической зорко-

сти: осознание места возможного возник-

новения орфографической ошибки, ис-

пользование различных способов решения 

орфографической задачи в зависимости от 

места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря для определе-

ния (уточнения) написания слова. Форми-

рование действия контроля при проверке 

собственных и предложенных текстов. 

Ознакомление с правилами правописания 

и их применением: 

 безударные падежные 

окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -

ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во 

множественном числе, а также кроме соб-

ственных имён существительных на  

-ов, -ин, -ий); 

 безударные падежные окончания 

имён прилагательных; 

мягкий знак после шипящих на конце 

глаго-лов в форме 2-го лица единственного 

числа; 

 наличие или отсутствие мягкого 

знака в глаголах на -ться и -тся; 

 безударные личные окончания гла-

голов; знаки препинания 

в предложениях с одно- родными членами, 

соединёнными союзами и, а, но, и без сою-

зов. 

Наблюдение за знаками препинания в 

Учебный диалог «Как планировать свои действия по решению ор-

фографической задачи?», по результатам диалога актуализация по-

следовательности действий по проверке изученных орфограмм. 

Знакомство с алгоритмом работы с правилами на изучаемых в дан-

ном классе орфограммами (удержание последовательности дей-

ствий, соотнесение результата своих действий с каждым шагом ал-

горитма, самоконтроль). 

Комментированное выполнение анализа текста на наличие в нём 

слов с определённой орфограммой. 

Упражнение на развитие контроля: установление при работе с ди-

дактическим текстом соответствия написания слов орфографиче-

ским нормам, нахождение орфографических ошибок (при необхо-

димости с направляющей помощью учителя).  

Работа в группах: нахождение ошибок на применение способа про-

верки орфограммы; ошибок в объяснении выбора буквы на месте 

орфограммы (с опорой на таблицы правил). 

Работа в парах: группировка слов по месту орфограммы.  

Работа в парах: группировка слов по типу орфограммы.  

Работа в группах: группировка слов, написание которых можно объ-

яснить изученными правилами, и слов, написание которых изучен-

ными правилами объяснить нельзя. 

Моделирование предложений, включающих слова с непроверяе-

мыми орфограммами. 

Оценивание собственного результата выполнения орфографиче-

ской задачи, корректировка с помощью учителя своих действий для 

преодоления ошибок при списывании текстов и записи под дик-

товку. 

Проектное задание: составление собственного словарика трудных 

слов (тех, написание которых не удаётся сразу запомнить, при напи-

сании которых регулярно возникают сомнения и т. д.). 

Создание ситуации для оценки своих возможностей: выбор упраж-

нений на закрепление орфографического материала. 

Проблемная ситуация, требующая использования дополнительных 
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сложном предложении, состоящем из двух 

простых. 

Наблюдение за знаками препинания в 

предложении с прямой речью после слов 

автора. 

источников информации: уточнение написания слов по орфографи-

ческому словарю (в том числе на электронном носителе). 

Творческое задание: создание собственных текстов (не менее 5 

предложений) с включением до 10 словарных слов.  

Проектное задание: составление собственных текстов диктантов 

на заданную орфограмму или набор орфограмм. Самоконтроль пра-

вильности записи текста, нахождение неправильно записанных слов 

и исправление собственных ошибок (самопроверка с опорой на пра-

вильный образец). 

Устное высказывание при обосновании правильности написания, 

при обобщении результатов наблюдения за орфографическим мате-

риалом. 

9 Развитие речи. 

(32 часа ) 

Повторение и продолжение работы, нача-

той в предыдущих классах: ситуации уст-

ного и письменного общения (письмо, по-

здравительная открытка, объявление и 

др.); диалог; монолог; отражение темы тек-

ста или основной мысли в заголовке. 

Наблюдение за структурой текста, знаком-

ство с абзацем как структурным компонен-

том текста.  

Микротема.  

Корректирование текстов (заданных и соб-

ственных) с учётом точности, правильно-

сти, богатства и выразительности письмен-

ной речи. 

Изложение (подробный устный и письмен-

ный пересказ текста; выборочный устный 

пересказ текста). 

 

 

 

 

 

Работа в группах: анализ текста, обоснование целесообразности вы-

бора языковых средств, соответствующих цели и условиям обще-

ния. 

Работа в парах: анализ дидактического текста и нахождение в нём 

смысловых ошибок (с направляющей помощью учителя). 

Творческие задания: создание устных и письменных текстов разных 

типов (описание, рассуждение, повествование) после совместного 

анализа. 

Практическая работа: выбор соответствующего заданной ситуации 

жанра и написание письма, поздравительной открытки, записки (по 

предложенному образцу). 

Творческое задание: составление текстов разных типов (описание, 

повествование, рассуждение) на одну и ту же тему после совмест-

ного анализа. 

Работа в группах: корректировка дидактического текста, в котором 

допущены смысловые ошибки (с направляющей помощью учителя). 

Наблюдение за структурой текста знакомство с абзацем как струк-

турным компонентом текста, формулирование выводов о том, что в 

абзаце содержится микротема.  

Совместная работа: определение последовательности абзацев в тек-

сте с нарушенным порядком следования абзацев. 
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Сочинение с опорой на ключевые слова, 

вопросы, подробный план.  

Изучающее чтение. Поиск информации, 

заданной в тексте в явном виде. Формули-

рование простых выводов на основе ин-

формации, содержащейся в тексте. Интер-

претация и обобщение содержащейся в 

тексте информации. 

Ознакомительное чтение в соответствии с 

поставленной задачей. 

Промежуточная итоговая аттестация. 

Дифференцированное задание: выделение абзацев в тексте, в кото-

ром абзацы не выделены. 

Обсуждение: как связана основная мысль текста с содержанием 

каждого абзаца. 

Совместное выполнение задания: анализ текстов по критериям: 

правильность, богатство, выразительность. 

Коллективная работа: чтение текста для изложения, смысловая бе-

седа по тексту, деление текста на смысловые части, составление 

плана изложения.  

Сочинение после предварительного анализа материала, совместный 

подбор ключевых слов, подготовка лексики. Составление плана. 

Анализ собственных действий при работе над изложениями и со-

чинениями, соотнесение своих действий с предложенными алго-

ритмами. 

Практическое задание: выбор источника получения информации 

(определённый тип словаря, справочников) для решения 

учебно-практической задачи (с направляющей помощью учителя). 

Творческое задание: подготовка небольшого публичного выступле-

ния. 
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2.1.2 Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» (предметная область 

«Русский язык и литературное чтение»)  на уровне начального общего образования обуча-

ющихся с ЗПР (вариант 7.2) составлена на основе Требований к результатам освоения про-

граммы начального общего образования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, а также ориен-

тирована на целевые приоритеты, сформулированные в Федеральной программе воспита-

ния. 

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

предметов, обеспечивающих наряду с достижением предметных результатов, становление 

базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 

обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР. 

Обучающиеся с ЗПР, наряду с другими учебными трудностями, испытывают затруд-

нения при формировании навыка чтения. Они долго и с большим трудом овладевают тех-

никой чтения, недостаточно понимают смысл прочитанного, во время чтения могут допус-

кать большое количество разнообразных ошибок (пропуски, замены, перестановки букв, 

ударение, чтение по догадке и др.). Обучающиеся с ЗПР часто оказываются не в состоянии 

самостоятельно использовать контекст при осмыслении встречающихся в нем незнакомых 

слов и выражений. Они затрудняются передать главную мысль прочитанного, установить 

причинно-следственные связи, самостоятельно охарактеризовать героев произведения и 

дать оценку их поступкам. Обучающиеся с ЗПР долгое время затрудняются в правильном 

интонировании при чтении.  

Учебный предмет «Литературное чтение» является одним из основных предметов в 

системе подготовки обучающегося с ЗПР. Овладение читательской компетенцией, умение 

излагать свои мысли необходимо для полноценной социализации обучающегося с ЗПР. В 

процессе освоения курса у обучающихся повышается уровень коммуникативной культуры: 

формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить моно-

лог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоя-

тельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, 

справочниках. Позитивное отношение к книгам и чтению способствует формированию об-

щей культуры.  

Приобретенные обучающимися с ЗПР знания, полученный опыт решения учебных за-

дач, а также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изуче-

ния предмета «Литературное чтение» станут фундаментом обучения в основном звене 

школы, а также будут востребованы в жизни. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Литературное чтение» с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Коррекционная направлен-

ность обучения предполагает введение дополнительных видов деятельности и специальных 

упражнений, направленных на преодоление недостатков в развитии речи обучающихся с 

ЗПР, обогащение словарного запаса, активизацию развития звукового анализа и синтеза как 

основы профилактики специфических ошибок чтения. Учитель начальных классов должен 

поддерживать тесную связь с учителем-логопедом, осуществляющим профилактику таких 

расстройств письменной речи как дислексия. 

Для совершенствования техники чтения, преодоления разнообразных ошибок и за-

труднений у обучающихся с ЗПР проводятся специальные тренировочные упражнения, 

включающие чтение слоговых таблиц, столбиков слов с наращиванием слогов, чтение пар 

слов, отличающихся одной буквой, преобразование слов, отработка чтения слов определен-

ной слоговой структуры и др. Также используются упражнения по расширению поля зрения 

читающего, тренировки зрительного восприятия. Особое место отводится работе с текстом, 
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в процессе которой обучающиеся поэтапно переводятся от умений работать с помощью 

учителя к самостоятельному анализу прочитанного. Склонность обучающихся с ЗПР к ме-

ханическому чтению требует необходимости усиления видов деятельности обучающихся 

над осознанностью чтения, пониманием прочитанного. С первого класса проводится работа 

над выборочным чтением, нахождением в предложении или тексте заданных слов, выраже-

ний, отрывков. Обучающиеся с ЗПР приучаются к целостному анализу прочитанного, по-

иску логических связей между частями произведения, причинно-следственных связей 

между событиями. Большое значение уделяется словарной работе. Происходит развитие 

понятийной стороны речи, расширение словаря; обучающиеся с ЗПР приучаются обращать 

внимание на непонятные слова, развивают привычку выяснять их значение, более тонко 

анализируют языковой материал. Должна предусматриваться специальная продолжитель-

ная работа по обучению пересказу. Обучающиеся учатся излагать тексты небольшого объ-

ема с опорой на картинный план и ключевые слова, затем на план-вопрос и позже на сов-

местно составленный план излагаемого текста, при этом визуальная поддержка может 

долго служить опорой для обучающегося. 

При усвоении учебного предмета «Литературное чтение» у обучающихся с ЗПР фор-

мируется положительная мотивация к систематическому чтению и слушанию художествен-

ной литературы и произведений устного народного творчества; происходит достижение не-

обходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; формируется 

первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; происходит овладение элементарными уме-

ниями анализа и интерпретации текста, осознанного использования при анализе текста изу-

ченных литературных понятий в соответствии с представленными предметными результа-

тами по классам; происходит овладение техникой смыслового чтения вслух, «про себя» 

(молча) и текстовой деятельностью, обеспечивающей понимание и использование инфор-

мации для решения учебных задач.  

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения предмет-

ного содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов. Содер-

жание программы по литературному чтению раскрывает следующие направления литера-

турного образования обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг чтения, 

творческая деятельность. 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены общедидактиче-

ские принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и особенностям воспри-

ятия обучающимися фольклорных произведений и литературных текстов; представлен-

ность в произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций наро-

дов России, отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской лите-

ратуры. 

Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению явля-

ется представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих 

формирование функциональной литературной грамотности обучающегося, а также воз-

можность достижения метапредметных результатов, способности обучающегося восприни-

мать различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана началь-

ного общего образования. 

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, ме-

тапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения обучающе-

гося за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

Литературное чтение является преемственным по отношению к учебному предмету 

«Литература», который изучается на уровне основного общего образования. 

Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается вводным инте-

грированным учебным курсом «Обучение грамоте» (297 часов: русского языка 165 часов и 

литературного чтения 132 часа). Содержание литературного чтения, реализуемого в период 

обучения грамоте, представлено в программе по русскому языку. После периода обучения 
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грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. На лите-

ратурное чтение в 1 дополнительном классе отводится 33 учебные недели (132 часа), для 

изучения литературного чтения во 2-4 классах отводится по 34 учебные недели: во 2 классе 

5 часов в неделю (170 часов), 3 классе 4 часа в неделю (136 часов), в 4 классе 3 часа в неделю 

(102 часа). 

 

Содержание обучения. 

1 класс 

Содержание литературного чтения, реализуемого в период обучения грамоте, пред-

ставлено в программе по русскому языку.  

 

1 дополнительный класс 

Повторение изученного в 1 классе. Звуковая структура слова. Плавное чтение слогов. 

Чтение слов, включающих: а) открытые и закрытые слоги всех видов; б) гласные е, ё, ю, и, 

й, твердый и мягкий знаки; в) слоги со стечением согласных всех видов.  

Дифференциация близких по акустико-артикуляционным признакам звуков, оптиче-

ским признакам букв. Чтение целыми словами. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений. Выразительное чтение предложений. 

Осознанное чтение текстов небольших произведений. 

Знакомство с произведениями детской литературы, доступными для детей. Работа с 

текстами азбуки: чтение, анализ содержания, уточнения значения слов, соотнесение прочи-

танного с иллюстрацией. 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста 

произведений художественной литературы и устного народного творчества (не менее че-

тырёх произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и разли-

чия. Реальность и волшебство в сказке. 

Событийная сторона сказок: последовательность событий в фольклорной (народной) 

и литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. 

Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи в русских народных 

и литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества (отно-

шение к природе, людям, предметам). 

Произведения для чтения: народные сказки о животных, например, «Лисица и тете-

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

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

Произведения о детях. 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 (общее представление на примере не менее шести произведений К.Д. Ушин-

ского, ЛМ. Толстого, Е.А. Пермяка, В.А. Осеевой, А.Л. Барто, Ю.И. Ермолаева и других). 

Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка про-

изведения, его соотношения с содержанием произведения и его идеей. Осознание нрав-

ственно-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 произведе-

ний о природе (на примере трёх-четырёх доступных произведений АК. Толстого, А.Н. Пле-

щеева, Е.Ф. Трутневой, СЛ. Маршака и другое). Тема поэтических произведений: звуки и 

краски природы, времена года, человек и природа; Родина, природа родного края. Особен-

ности стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое ознаком-

ление). Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отражение нравственной 
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идеи в произведении: любовь к Родине, природе родного края. Иллюстрация к произведе-

нию как отражение эмоционального отклика на произведение. Роль интонации при вырази-

тельном чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила го-

лоса. 

Устное народное творчество: малые фольклорные жанры (не менее шести про-

изведений). Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, 

пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности разных ма-

лых фольклорных жанров. Потешка игровой народный фольклор. Загадки средство воспи-

тания живости ума, сообразительности. Пословицы проявление народной мудрости, сред-

ство воспитания понимания жизненных правил. 

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы. 

Произведения о братьях наших меньших (три-четыре автора по выбору) герои произ-

ведений: Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных вос-

питание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: художествен-

ный и научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его внешно-

сти, действий, 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 произведений Е.А. Благининой, А.Л. Барто, 

А.В. Митяева и других). 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). 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх произ-

ведений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном про-

явлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в произве-

дении реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими. 

Произведения для чтения: Р.С. Сеф «Чудо», ВОВ. 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 как элементы 

ориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в биб-

лиотеке. 

 

Универсальные учебные действия  (пропедевтический уровень) 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в 1 дополнительном 

классе способствует на пропедевтическом уровне работе над рядом метапредметных ре-

зультатов. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические и исследовательские действия: 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступ-

ные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения; 

понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного текста; ориентиро-

ваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, тема, идея, заголовок, 

содержание произведения, сказка (фольклорная и литературная), автор, герой, рассказ, сти-

хотворение (в пределах изученного);  

 различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки 

(фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ);  

 анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий 

в произведении, характеризовать героя, давать положительную или отрицательную оценку 
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его поступкам;  

 сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 

Работа с информацией: 

понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, различ-

ных видах зрительного искусства (фильм, спектакль и другие); соотносить иллюстрацию с 

текстом произведения, читать отрывки из текста, которые соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 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 настрое-

ние после слушания (чтения) стихотворений, сказок, рассказов. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости 

обращаться за помощью к учителю;  

 проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения;  

 с помощью учителя оценивать свои успехи (трудности) в освоении читательской 

деятельности. 

Совместная деятельность: 

 проявлять желание работать в парах, небольших группах; проявлять культуру вза-

имодействия, терпение, умение договариваться, ответственно выполнять свою часть ра-

боты. 

 

2 класс 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трёх про-

изведений И.С. Никитина, Ф.П. Савинова, А,А. Прокофьева и других).  

Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. Отражение в про-

изведениях нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству. 

Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеей произведения. Отражение 

темы Родины в изобразительном искусстве (пейзажи И.И. Левитана, И.И. Шишкина, В.Д. 

Поленова и других).   

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

кофьев «Родина» и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора (по-

тешки, 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 как основные средства выразительности и построения считалки. Народные песни, их 

особенности. Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка — выра-

жение народной мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. Особенности сказок 

разного вида (о животных, бытовые, волшебные). Особенности сказок о животных: сказки 

народов России. Бытовая сказка: герои, место действия, особенности построения и языка. 

Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее представление): 

наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведе-

ния 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 
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«Снегурочка», сказки народов России (1-2 произведения) и другие. 

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

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

пейзажей И.И. Левитана, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.И. Шишкина и других) и музы-

кальных произведениях (например, произведения П.И. Чайковского, А. Вивальди и дру-

гих). 

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

тучи нагоняя...», А.А. Плещеев «Осень», АК. Толстой «Осень. Обсыпается наш сад...», 

М.М. Пришвин «Осеннее утро», Г.А. Скребицкий «Четыре художника», Ф.И. Тютчев «Ча-

родейкою Зимою», «Зима недаром злится», И.С. Соколов-Микитов «Зима в лесу», С.А. Есе-

нин «Поёт зима аукает...», ИВ. Суриков «Лето» и другие. 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении (рас-

ширение круга чтения: не менее четырёх произведений, Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, В.Ю. 

Драгунского, В.В. Лунина и других). 

Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, ува-

жение, помощь друг другу. Главная мысль произведения (идея). Герой произведения (вве-

дение 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», «За-

платка», 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 ска-

зок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка. Тема дружбы, взаимопомощи в про-

изведениях зарубежных авторов. Составление плана произведения: части текста, их глав-

ные 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. Чару-

шина, В.В. Бианки, С.В. Михалкова, Б.С. Житкова, М.М. Пришвина и других). Отражение 

образов животных в фольклоре русские народные песни, загадки, сказки). Герои стихотвор-

ных и прозаических произведений о животных. Описание животных в художественном и 

научно-познавательном тексте. Нравственно-этические понятия: отношение человека к жи-

вотным (любовь и забота), Особенности басни как жанра литературы, прозаические и сти-

хотворные басни (на примере произведений И.А. Крылова, Л.Н. Толстого). Мораль басни 

как нравственный урок (поучение). Знакомство с художниками-иллюстраторами, анимали-

стами (без использования термина): Е.И. Чарушин, В.В. Бианки. 

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. Ми-

халков «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 нравствен-

ных семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и 

внимание к старшему поколению, радость общения и защищённость в семье. Тема художе-

ственных произведений: Международный женский день, День Победы. 
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Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Отец и сыновья», А.А. Плещеев «Песня ма-

тери», 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 другие). Ха-

рактеристика 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 произведе-

ния. 

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

ного 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. 

Универсальные учебные действия  (пропедевтический уровень) 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» во 2 классе способ-

ствует на пропедевтическом уровне работе над рядом метапредметных результатов. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

 постепенно переходить от слогового к плавному осмысленному правильному чте-

нию целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения) доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания);   

 соблюдать орфоэпические и интонационные нормы чтения, сравнивать и группи-

ровать различные произведения по теме (о Родине, о родной природе, о детях, о животных, 

о семье, о чудесах и превращениях), по жанрам (произведения устного народного творче-

ства, 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 про-

изведения, находить в тексте необходимую информацию: слова, подтверждающие характе-

ристику 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: 

соотносить иллюстрации с текстом произведения;  

ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, каталогу 

на основе рекомендованного списка (под руководством учителя);  

в иллюстрациях предполагать тему и содержание книги;  

пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова, составлять тек-

сты в устной форме в соответствии с поставленными задачами, выделять и анализировать 

части текста, определять главную мысль, устанавливать причинно-следственные связи 

между событиями текста. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

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

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и позна-

вательных задач;  
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 участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, допол-

нять ответы других участников, составлять свои высказывания на заданную тему;  

 пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; обсуждать (в па-

рах, группах) содержание текста, формулировать (устно) простые выводы на основе прочи-

танного (прослушанного) произведения;  

 описывать (устно) картины природы;  

 участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных произ-

ведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к 

организации учебной деятельности;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом;  

 исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и 

замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно, оценивать своё эмо-

циональное состояние, возникшее при прочтении (слушании) произведения;  

 удерживать в памяти последовательность событий прослушанного (прочитанного) 

текста; контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении (слушании) 

произведения. 

Совместная деятельность: 

 принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач,   

 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, со-

причастность к прошлому и настоящему своей страны и родного края главные идеи, нрав-

ственные ценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в стихотворных 

и прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и ХХ веков. Осознание нрав-

ственно-этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, гордость за красоту 

и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка произведения. Репродукции кар-

тин 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 (по-

словицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). Знакомство с 

видами загадок. Пословицы народов России (значение, характеристика, нравственная ос-

нова). Книги и словари, созданные В.И. Далем. Активный словарь устной речи: использо-

вание образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. Нравственные ценности 

в фольклорных произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных пра-

вил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: построение (композиция), язык (лексика). Ха-

рактеристика героя, волшебные помощники, иллюстрация как отражение сюжета волшеб-

ной сказки (например, картины В.М. Васнецова, иллюстрации Ю.А. Васнецова, И.Я Били-

бина, В.М. Конашевич). Отражение в сказках народного быта и культуры. Составление 

плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Описание 
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картин природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народный пе-

сенный 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 пе-

сенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в бы-

лине и представление в современной лексике. Репродукции картин как иллюстрации к эпи-

зодам 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 произве-

дения А.С. Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, эпитет); 

рифма, ритм. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах (по выбору, например, «Сказка 

о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди»). Нравственный смысл произведения, структура сказочного 

текста, особенности сюжета, приём повтора как основа изменения сюжета. Связь пушкин-

ских сказок с фольклорными. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощ-

ники, 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). 

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 XIX-XX веков. Лирические 

произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в произведе-

ниях поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): 

Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. Майков, Н.А. Некрасов, А.А. Блок, С.А. Есенин, И.А, 

Бунин, А.П. Чехов, К.Г. Паустовский и другие. Чувства, вызываемые лирическими произ-

ведениями. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, анто-

нимы, сравнения. Звукопись, её выразительное значение. Олицетворение как одно из 

средств выразительности лирического произведения. Живописные полотна как иллюстра-

ция к лирическому произведению: пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в тексте-

описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, компо-

зиция. 

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. Эпизод как часть рассказа. Различные 

виды планов. Сюжет рассказа: основные события, главные герои, действующие лица, раз-

личение рассказчика и автора произведения. Художественные особенности текста-описа-

ния, текста-рассуждения. 

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

другие. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг 
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чтения: произведения В.М. Гаршина, М. Горького, И.С. Соколова-Микитова и других. Осо-

бенности 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 (по выбору, не менее че-

тырёх произведений): произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка, К.Г. Паустовского, М.М. При-

швина, 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 Варюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш», А.И. Куприн «Барбос и Жулька» 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. Исто-

рическая 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. 

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 юмористи-

ческого содержания: преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не менее двух 

произведений): М.М. Зощенко, Н.Н. Носов, В.Ю. Драгунский и другие (по выбору). 

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

ния), 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 ска-

зок (сюжет, язык, герои). Рассказы зарубежных писателей о животных. Известные перевод-

чики зарубежной литературы: С.Я. Маршак, КИ. 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 читатель-

ской 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 руко-

писными книгами. 

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда универсаль-

ных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникатив-

ных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности.  

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)  

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в 3 классе способ-

ствует работе над рядом метапредметных результатов. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

 отвечать на вопросы по прослушанному тексту;  

 пересказывать самостоятельно прочитанный  текст;  

 составлять тексты в устной форме в соответствии с поставленными задачами;  

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

 различать научно-познавательный, художественный, юмористический текст;  

 находить в тексте средства художественной выразительности;  

 читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихо-

творные произведения (без отметочного оценивания);  

 различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и автор-

ские произведения;  

 анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и 

главную мысль, делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте заданный эпи-

зод, определять композицию произведения, характеризовать героя;  

 конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную последова-

тельность;  

 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. 

 сравнивать информацию словесную (текст), графическую или изобразительную 

(иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение);  

 подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и изобра-

зительного искусства по тематике, настроению, средствам выразительности;  

 выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять анно-

тацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

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

 использовать адекватные речевые средства для решения коммуникативных и по-

знавательных задач;  

 уметь принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных 

задач, договариваться о распределении функций;  

 читать текст с разными интонациями, передавая своё отношение к событиям, ге-

роям 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 действия 

 выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к 

организации учебной деятельности;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом;  

 исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и 

замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно;  

 принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в зависимости от 

учебной задачи вид чтения;  

 выполнять элементарные действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и 

результата деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия 

с помощью учителя.  

Совместная деятельность: 

участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинённого, со-



 
 

106 
 

блюдать равноправие и дружелюбие; в коллективной театрализованной деятельности чи-

тать по ролям, инсценировать фрагменты (драматизировать) несложных произведения 

фольклора и художественной литературы; выбирать роль, договариваться о манере её ис-

полнения в соответствии с общим замыслом; осуществлять взаимопомощь, проявлять от-

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

 

4 класс 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в сти-

хотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и ХХ веков (по выбору, 

не менее четырёх, например, произведения С.Т. Романовского, А.Т. Твардовского, С.Д. 

Дрожжина, В.М. Пескова и другие). 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. Твар-

довский 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, об-

рядовый (календарный). Культурное значение фольклора для появления художественной 

литературы. Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). Собира-

тели фольклора (А.Н. Афанасьев, В.И. Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, волшеб-

ные. Отражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и культуры 

народов мира. Сходство фольклорных произведений разных народов по тематике, художе-

ственным 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, какими качествами обладал). Сред-

ства художественной выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипер-

бола. Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. Народ-

ные 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. Пуш-

кина. Средства художественной выразительности в стихотворном произведении (сравне-

ние, эпитет, олицетворение, метафора) на примере 2-3 произведений. Литературные сказки 

А.С. Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Фольклорная ос-

нова авторской сказки. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, 

язык авторской сказки. 

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

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

ницер «Стрекоза», Л.Н. Толстой «Стрекоза и муравей» и другие. 

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

това (не менее трёх). Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, оли-

цетворение); рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент ком-

позиции стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в стихотворе-

ниях М.Ю. Лермонтова. 

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 другие). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь как особен-

ность 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 XIX—XX веков. Лирика, лириче-

ские произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблю-

дениями, 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 другие. Темы 

стихотворных произведений, герой лирического произведения. Авторские приёмы созда-

ния художественного образа в лирике. Средства выразительности в произведениях лирики: 

эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция кар-

тины 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 (худо-

жественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический жанр 

(общее представление). Значение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, по-

вести. Отрывки из автобиографической повести Л.Н. Толстого «Детство». Особенности ху-

дожественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры текста-рассуж-

дения в рассказах ЛОН. Толстого. 

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

репаха» и другие (по выбору). 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и живот-

ных, защита и охрана природы как тема произведений литературы. Круг чтения (не менее 

трёх авторов): на примере произведений А.И. Куприна, В.П. Астафьева, КГ. Паустовского, 

М.М. Пришвина, Ю.И. Коваля и другие. 

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

С.А. Есенин «Лебёдушка», К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 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, Б.С. Житкова, Н.Г. Гарина-Михайловского, В.В. Крапивина и дру-

гих. Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский способ выражения глав-

ной мысли. Основные события сюжета, отношение к ним героев. 

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

ство 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 



 
 

108 
 

и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического произведения. 

Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: назна-

чение, содержание. 

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

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по вы-

бору): юмористические произведения на примере рассказов М.М. Зощенко, В.Ю. Драгун-

ского, Н.Н. Носова, В.В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства выра-

зительности текста юмористического содержания: гипербола. Юмористические произведе-

ния в кино и театре. 

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

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

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писате-

лей. Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм и других (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, художе-

ственная, справочно-иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга-произведе-

ние, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания. Ра-

бота с источниками периодической печати. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в 4 классе способ-

ствует работе над рядом метапредметных результатов.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

 отвечать на вопросы по прослушанному тексту;  

 пересказывать самостоятельно прочитанный  текст;  

 составлять тексты в устной форме в соответствии с поставленными задачами;  

 различать научно-познавательный, художественный, юмористический текст;  

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступ-

ные 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 запо-

минания текста;  

 анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к 

жанру, определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавли-

вать взаимосвязь между событиями, эпизодами текста;  

 характеризовать героя и давать оценку его поступкам;  

 сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям;  

 составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и вос-

станавливать нарушенную последовательность;  

 исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравне-

ние, эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров (пейзаж, 

интерьер), выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

Работа с информацией: 

 использовать справочную информацию для получения дополнительной информа-

ции в соответствии с учебной задачей;  
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 характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, аннотация, преди-

словие, иллюстрации, примечания и другое);  

 выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять анно-

тацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать во-

просы к учебным и художественным текстам;  

 пересказывать текст в соответствии с учебной задачей;  

 рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его произве-

дениях;  

 оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; использовать эле-

менты импровизации при исполнении фольклорных произведений;  

 сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по 

наблюдениям, на заданную тему,  принимать участие в коллективном поиске средств реше-

ния поставленных задач, договариваться о распределении функций. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к 

организации учебной деятельности;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации;  

 исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и 

замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно;   

 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 настрое-

ния, особенностей произведения и героев. 

Совместная деятельность: 

 участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации 

(читать по ролям, разыгрывать сценки);  

 соблюдать правила взаимодействия;  

 ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельно-

сти, оценивать свой вклад в общее дело. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты 

1 класс 

Предметные результаты учебного предмета «Литературное чтение», реализуемого в 

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

 

1 дополнительный класс 

К концу обучения в 1 дополнительном классе обучающийся научится: 

 понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, 

находить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, тради-

ций, быта разных народов под руководством учителя;  

 владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми сло-

вами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и сло-

гов доступные для восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 

слов в минуту (без отметочного оценивания);  
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 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 

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

года;  

 различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; различать и 

называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и художественной 

литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литературные), рас-

сказы, стихотворения);  

 понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: понимать 

заголовок произведения , и уметь соотносить с его содержанием, отвечать на вопросы по 

фактическому содержанию произведения; владеть элементарными умениями анализа тек-

ста прослушанного (прочитанного) произведения под руководством учителя: определять 

последовательность событий в произведении, характеризовать поступки (положительные 

или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с использованием сло-

варя (из словаря учебника); 

 участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: отве-

чать на вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные лите-

ратурные понятия (автор, герой, тема, заголовок, содержание произведения), подтвер-

ждать свой ответ примерами из текста;  

 пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последователь-

ности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предло-

женный план; читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударе-

ния;  

 составлять высказывания по содержанию произведения (не менее  2 предложе-

ний) по заданному алгоритму под руководством учителя;  

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

бирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом рекомендован-

ного учителем списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму;  

 формировать потребность в систематическом чтении. 

 

2 класс 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

 объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различ-

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

с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, по-

исковое выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в 

нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений с направляющей 

помощью учителя;  

 читать вслух целыми словами (допускается послоговое чтение слов сложной сло-

говой структуры) без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию 

и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 35-

40 слов в минуту (без отметочного оценивания);  

 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 

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

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного про-

изведения (ритм, рифма);  

 понимать содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: от-

вечать на вопросы по фактическому содержанию произведения; различать и называть от-

дельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные 

песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной лите-

ратуры (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни);  
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 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять 

тему и главную мысль, воспроизводить последовательность событий тексте произведе-

ния, составлять план текста после совместного анализа (вопросный, номинативный);  

 описывать характер героя по образцу, находить в тексте средства изображения 

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

навливать взаимосвязь между характером героя и его поступками, сравнивать героев од-

ного произведения по предложенным критериям и образцу, характеризовать отношение 

автора к героям, его поступкам; объяснять значение незнакомого слова с опорой на кон-

текст и с использованием словаря с направляющей помощью учителя;  

 находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении 

под руководством учителя; осознанно применять для анализа текста изученные понятия 

(автор, литературный герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравне-

ние, эпитет);  

 участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: пони-

мать 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 эпи-

зоды из произведения;  

 составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не ме-

нее 3 предложений);   

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

циям, условным обозначениям;  

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, рассказывать о прочитанной книге;  

 использовать справочную литературу для получения дополнительной информа-

ции в соответствии с учебной задачей под руководством учителя. 

 

3 класс 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

 с помощью учителя отвечать на вопрос о культурной значимости устного народ-

ного 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 про-

изведений;  

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

виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выбо-

рочное);  

 читать вслух целыми словами (проводится дополнительная работа со словами 

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

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе 

не менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); читать наизусть не менее 4 сти-

хотворений в соответствии с изученной тематикой произведений;  

 различать художественные произведения и познавательные тексты; различать 

прозаическую и стихотворную речь:  

 называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отли-

чать лирическое произведение от эпического после совместного анализа;  

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (про-

читанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и художествен-

ным текстам;  
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 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, посло-

вицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые 

и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотво-

рения, басни), приводить примеры произведений фольклора разных народов России;  

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулиро-

вать тему и главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведе-

ния, выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номи-

нативный, цитатный);  

 характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам ге-

роев, составлять портретные характеристики персонажей под контролем учителя;  

 выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев, сравни-

вать героев одного произведения и сопоставлять их поступки после совместного анализа 

по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту);  

 отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать с помо-

щью учителя отношение автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тек-

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

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить после совместного анализа в тексте примеры использования слов в пря-

мом и переносном значении, средств художественной выразительности (сравнение, эпи-

тет, олицетворение);  

 уметь применять изученные понятия с опорой на визуализацию термина (автор, 

мораль басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержа-

ние произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворе-

ние);  

 участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и пункту-

ационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой 

ответ примерами из текста;  

 использовать в беседе изученные литературные понятия;  

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

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

 при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествова-

ние, 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 (прослу-

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

ний устно, 3-4 письменно);  

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алго-

ритму;  

 придумывать продолжение прочитанного произведения; использовать в соответ-

ствии с учебной задачей аппарат издания: обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, 

предисловие, приложения, сноски, примечания;  

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге;  

 использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные 

образовательные и информационные ресурсы, включённые в федеральный перечень. 

 

4 класс 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 
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 с помощью учителя отвечать на вопрос о значимости художественной литературы 

и фольклора для всестороннего развития личности человека, находить в произведениях 

отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов Рос-

сии и мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений;  

 демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чте-

нию и слушанию художественной литературы и произведений устного народного творче-

ства: формировать собственный круг чтения; читать вслух и про себя в соответствии с 

учебной задачей, использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поис-

ковое выборочное, просмотровое выборочное);  

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов до-

ступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведе-

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

 читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений;  

 различать художественные произведения и познавательные тексты; различать 

прозаическую и стихотворную речь:  

 называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отли-

чать лирическое произведение от эпического;  

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (про-

читанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы с помощью учителя (в том 

числе проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам;  

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, посло-

вицы, 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 ха-

рактеристики персонажей под контролем учителя, выявлять взаимосвязь между поступ-

ками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоя-

тельно выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собствен-

ное отношение к героям, поступкам;  

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

описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, яв-

лений, 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, мета-

фора);  

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

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

части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ);  

 участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литератур-

ного языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики);  

 устно и письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного 
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(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 рассказ-

чика, от третьего лица;  

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, ин-

сценировать небольшие эпизоды из произведения;  

 составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 

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

заданную тему используя разные типы речи (повествование, описание, рассуждение);  

 корректировать собственный текст с учётом правильности, выразительности 

письменной речи;  

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму;  

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

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

7 - 9 предложений);  

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложка, оглав-

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

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге;  

 использовать справочную литературу, электронные образовательные и информа-

ционные ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет» (в условиях кон-

тролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с учеб-

ной задачей. 
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Тематическое планирование4 

1 класс (132 часа)5 

1 дополнительный класс (132 часа)6 

№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса, количе-

ство часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обу-

чающихся 

1. Повторение 

пройденного в 1 

классе. 

 (16 часов) 

 

Звуковая структура слова. 

Плавное чтение слогов. Чтение 

слов, включающих: а) от-

крытые  и закрытые слоги 

всех видов; б) гласные е, ё, 

ю, и, й, твердый и мягкий 

знаки; в) слоги со стечением 

согласных всех видов. 

Дифференциация близких по 

акустикоартикуляционным 

Практическая работа: составление звуко-буквенной схемы слова к прочитанным сло-

вам. 

Игровое упражнение: «Отгадай букву» узнавание буквы по ее части, в зашумленных 

и наложенных изображениях. 

Игровое упражнение: «Повтори за мной» воспроизведение слоговых цепочек с оппо-

зиционными звуками, чистоговорок и скороговорок. 

Практическая работа по дифференциации близких по акустико-артикуляционным 

признакам звуков, оптическим признакам букв. 

                                                           
4 Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: https://resh.edu.ru/, https://uchi.ru/, https://education.yandex.ru/main, https://interneturok.ru/, 

https://openedu.ru/, https://педсоюз.рф/resources. 
При разработке рабочей программы в тематическом планировании учтены возможности использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являю-щихся 

учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые про-

граммы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 

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

Использование электронных (цифровых) образовательных ресурсов на уроках литературного чтения предполагает учет психолого-педагогических особенностей обуча-

ющихся с ЗПР и использование электронных ресурсов на уроке в коллективной работе с обучающимися при непосредственном сопровождении педагогическим работни-

ком. 
 
5 Начальным этапом изучения предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» в 1 классе является курс «Обучение грамоте». Тематическое 

планирование курса «Обучение грамоте» представлено в Федеральной рабочей программе учебного предмета «Русский язык». 

6 Тематическое планирование рассчитано на классы, закончившие изучение курса «Обучение грамоте». 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/main
https://interneturok.ru/
https://openedu.ru/
https://педсоюз.рф/resources
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признакам звуков, оптиче-

ским признакам букв. 

Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложе-

ний. 

Выразительное чтение пред-

ложений. Осознанное чтение 

текстов, небольших произве-

дений.  

Работа с текстами азбуки. 

 

 

 

Тренинг техники чтения: чтение комбинированных слоговых таблиц, чтение столби-

ков слогов и слов с наращиванием, расположенных одинаковой частью друг под дру-

гом, чтение пар слов, отличающихся одной буквой. 

Работа в парах: деформированное слово (составление слов из букв разрезной азбуки 

и слогов, заранее заданных учителем). 

Творческое задание: чтение текстов, в которых слова в предложении заменены кар-

тинкой. 

Чтение с соотнесением прочитанной части с сюжетной картинкой из серии. 

Работа в парах: выборочное чтение. 

Плавное осмысленное чтение слов, предложений (допускается слоговое чтение).  

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов и 

выражений, подбор слов, близких по значению. 

Учебный диалог: определение темы и главной мысли прочитанного, анализ поступ-

ков героев.  Ответы на вопросы по содержанию прочитанного или услышанного. 

Практическая работа: нахождение в тексте слов, словосочетаний и выражений по за-

данию учителя.  

Пересказ небольшого текста с помощью вопросов по картинному плану, составление 

предложений по сюжетной картинке или серии картинок.  

Воспроизведение стихотворения наизусть. 

2. Сказка 

народная 

(фольклорная) и 

литературная 

(авторская).  

(30 часов) 

 

Восприятие текста произве-

дений художественной лите-

ратуры и устного народного 

творчества. Фольклорная и 

литературная (авторская) 

сказка: сходство и различия. 

Реальность и волшебство в 

сказке. Событийная сторона 

сказок: последовательность 

событий в фольклорной 

(народной) и литературной 

(авторской) сказке. Отраже-

ние сюжета в иллюстрациях. 

Слушание чтения учителем фольклорных произведений  (на примере русских народ-

ных сказок: «Кот, петух и лиса», «Кот и лиса», «Жихарка», «Лисичка-сестричка и 

волк» 

и литературных (авторских): К. И. Чуковский «Путаница», «Айболит», «Муха-Цоко-

туха», С. Я. Маршак «Тихая сказка», В. Г. Сутеев «Палочка-выручалочка»). 

Учебный диалог: обсуждение вопросов - какова тема сказки, кто её герои, что про-

изошло (что происходило) в сказке. 

Задание на формулирование предложений с использованием вопросительного слова 

с учётом фактического содержания текста (где? как? когда? почему?). 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением со-

гласных и слов сложной слоговой структуры. 

Практическая работа: нахождение в тексте слова, словосочетания и выражения по 
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Герои сказочных произведе-

ний. Нравственные ценности 

и идеи, традиции, быт, куль-

тура в русских народных и 

литературных (авторских) 

сказках, поступки, отражаю-

щие нравственные качества 

(отношение к природе, лю-

дям, предметам). 

заданию учителя. 

Упражнение в самостоятельном чтении вслух целыми словами с постепенным увели-

чением скорости чтения (в соответствии с индивидуальными возможностями учаще-

гося). 

Смысловое чтение народных (фольклорных) и литературных (авторских) сказок. 

Например, русские народные сказки: «Лиса и рак», «Лисица и тетерев», «Журавль и 

цапля», «Волк и семеро козлят», «Лиса и заяц», татарская народная сказка «Два лен-

тяя», ингушская народная сказка «Заяц и черепаха», литературные (авторские) 

сказки: К. Д. Ушинский «Петух и собака», «Лиса и козёл», В. Г. Сутеев «Кораблик», 

В. В. Бианки «Лис и Мышонок», Е. И. Чарушин «Теремок», А. С. Пушкин «Сказка о 

царе Салтане…» (отрывок) и др. (не менее 4 произведений по выбору). 

Работа с текстом произведения: поиск описания героев сказки, характеристика героя 

с использованием примеров из текста.  

Воображаемая ситуация: представление, как бы изменилась сказка, если бы её герои 

были другими. Например, лиса - добрая, а волк - умный. 

Дифференцированная работа: упражнение в чтении по ролям.  

Практическая работа: сравнение литературных (авторских) и народных (фольклор-

ных) сказок (сходство и различия тем, героев, событий). 

Коллективная работа: восстановление последовательности событий сказки с опорой 

на иллюстрацию (рисунок). 

Пересказ (устно) сказки с соблюдением последовательности событий с опорой на ил-

люстрации (рисунки) и ключевые слова. 

Учебный диалог: определение с помощью учителя нравственного содержания прочи-

танного произведения и ответ на вопрос «Чему учит сказка?», объяснение смысла 

пословиц, которые встречаются в тексте сказки, отражают её идею или содержание 

(по наводящим вопросам учителя). 

Дифференцированная работа: коллективная работа по заполнению таблицы под ру-

ководством учителя. Предлагаются карточки с названием сказок. Расположить кар-

точки в нужные окошки таблицы. 

Народные (фольк-

лорные) сказки 

Литературные (авторские) сказки 
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3. Произведения о 

детях и для де-

тей. 

(25 часов) 

 

 

Понятие «тема произведе-

ния» (общее представление): 

чему посвящено, о чём рас-

сказывает. Главная мысль 

произведения: его основная 

идея (чему учит? какие каче-

ства воспитывает?). Произ-

ведения одной темы, но раз-

ных жанров: рассказ, стихо-

творение, сказка (общее 

представление на примере 

произведений К. Д. Ушин-

ского, Л. Н. Толстого, В. Г. 

Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А. 

Осеевой, А. Л. Барто, Ю. И. 

Ермолаева, Р. С. Сефа и др.). 

Характеристика героя произ-

ведения, общая оценка по-

ступков. Понимание заго-

ловка произведения, его со-

отношения с содержанием 

произведения и его идеей. 

Осознание нравственно-эти-

ческих понятий: друг, 

дружба, забота, труд, взаи-

мопомощь. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением со-

гласных и слов сложной слоговой структуры. 

Практическая работа: нахождение по заданию учителя в тексте слова, словосочета-

ний, предложений. Работа с иносказательными словами, словосочетаниями. Понима-

ние и объяснение скрытого смысла  текста. 

Тренинг осознанного чтения: анализ предложений со сложной грамматической кон-

струкции, отработка умения устанавливать причинно-следственные связи между 

предложениями и частями текста. 

Упражнение в чтении вслух разножанровых произведений о детях (использовать сло-

говое плавное чтение с переходом на чтение словами без пропусков и перестановок 

букв и слогов). Не менее шести произведений по выбору, например: К. Д. Ушинский 

«Играющие собаки», «Худо тому, кто добра не делает никому», Л. Н. Толстой «Ко-

сточка», В. Г. Сутеев «Чей же гриб?», Е. А. Пермяк «Самое страшное», «Торопливый 

ножик», В. А. Осеева «Плохо», «Три товарища», А. Л. Барто «Подари, подари…», «Я 

- лишний», Н. М. Артюхова «Саша-дразнилка», Ю. И. Ермолаев «Лучший друг», Р.  

С. Сеф «Совет». 

Беседа по выявлению понимания прочитанного произведения: ответы на вопросы о 

впечатлении от произведения, определение темы (о детях) и главной мысли произве-

дения, анализ заголовка. Работа с текстом произведения: читать по частям, характе-

ризовать героя, отвечать на вопросы к тексту произведения, подтверждая ответ при-

мерами из текста.  

Выразительное чтение по ролям диалогов героев. Учебный диалог: обсуждение про-

читанного произведения, оценивание поступков героев произведений, осознание 

нравственно-этического содержания произведения, высказывание и аргументация 

своего мнения после совместного анализа. 

Составление рассказа о герое по предложенному алгоритму. Упражнение в форму-

лировании предложений с использованием вопросительного слова с учётом фактиче-

ского содержания текста (где? как? когда? почему?). 
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Задание на восстановление последовательности событий в прочитанных произведе-

ниях. 

Пересказ (устно) содержания произведения с опорой на вопросы и графические сим-

волы или опорные картинки. на предложенный план. 

Работа в парах: сравнение предложенных учителем произведений по указанным кри-

териям и заполнение.  

Коллективная работа: сравнение предложенных учителем произведений по указан-

ным критериям и заполнение таблицы с использованием визуальной поддержки. Фа-

милия автора заранее внесена в таблицу учителем. 

Проверка работы по готовому образцу. 

таблицы. Проверка работы по готовому образцу. 

Работа по группам с книгами о детях: рассматривание, чтение заголовка и автора про-

изведения, нахождение указанного произведения, ориентируясь на содержание 

(оглавление).  

Выбор книги для самостоятельного чтения по совету взрослого или с учётом реко-

мендательного списка. 

Рассказ о прочитанной книге (произведении): составление высказывания о содержа-

нии (не менее 2 предложений). 

Выбор книги для самостоятельного чтения по совету взрослого или с учётом реко-

мендательного списка. 

Фамилия автора Заголовок Жанр Тема Герои 

     

4. Произведения о 

родной природе. 

 (13 часов) 

 

Восприятие и самостоятель-

ное чтение поэтических про-

изведений о природе (на 

примере доступных произве-

дений А. С. Пушкина, Ф. И. 

Тютчева, С. А. Есенина, А. 

Н. Плещеева, Е. А. Баратын-

ского, И С Никитина, Е. Ф. 

Трутневой, А. Л. Барто, С. Я. 

Слушание и чтение поэтических описаний картин природы (пейзажной лирики). 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов, 

уточнение значений образных сравнений. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением со-

гласных и слов сложной слоговой структуры. 

Практическая работа: нахождение по заданию учителя в тексте слов, словосочетаний, 

предложений.  

Беседа по выявлению понимания настроения, переданного автором (радость, грусть, 

удивление и др.), определение темы стихотворных произведений (3–4 по выбору). 
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Маршака). Тема поэтиче-

ских произведений: звуки и 

краски природы, времена 

года, человек и природа; Ро-

дина, природа родного края. 

Работа с текстом произведения: различение на слух стихотворного и нестихотвор-

ного текста, определение особенностей стихотворной речи (ритм, созвучные слова 

(рифма), нахождение слов и словосочетаний, которые определяют звуковой рисунок 

текста (например, «слышать» в тексте звуки весны, «журчание воды», «треск и 

грохот ледохода»). 

Анализ стихотворного текста, составление интонационного рисунка с опорой на 

знаки препинания. 

Выразительное чтение стихотворений с опорой на интонационный рисунок. 

Сравнение произведений на одну тему разных авторов: А. Н. Майков «Ласточка при-

мчалась…», А. Н. Плещеев. 

«Весна» (отрывок), «Травка зеленеет…», С. Д. Дрожжин «Пройдёт зима холод-

ная…», С.А. Есенин «Черёмуха», И. З. Суриков «Лето», «Зима», Т. М. Белозёров 

«Подснежники», С. Я. Маршак «Апрель», И.П.Токмакова «Ручей», «Весна», И. С. 

Соколов-Микитов «Русский лес». 

  Особенности стихотворной 

речи, сравнение с прозаиче-

ской: рифма, ритм (практи-

ческое ознакомление). 

Настроение, которое рож-

дает поэтическое произведе-

ние. Отражение нравствен-

ной идеи в произведении: 

любовь к Родине, природе 

родного края. Иллюстрация 

к произведению как отраже-

ние эмоционального отклика 

на произведение. Вырази-

тельное чтение поэзии. Роль 

интонации при выразитель-

ном чтении. Интонационный 

рисунок выразительного 

Учебный диалог о своих впечатлениях, эстетическом восприятии прослушанных про-

изведений и составление высказывания (не менее 2 предложений). 

Рассматривание репродукций картин и характеристика совместно с учителем зри-

тельных образов переданных в художественном произведении. Например, И. Э. Гра-

барь «Март», «Иней. Восход солнца», А. А. Рылов «Цветистый луг», И. И. Шишкин 

«Рожь», 

В. Д. Поленов «Золотая осень», И. И. Левитан «Осень» и др.  

Чтение наизусть стихотворений о родной природе (не менее 2). Выбор книги по теме 

«Произведения о родной природе» с учётом рекомендованного списка. 

Работа с книгами: рассматривание, самостоятельное чтение, рассказ ребенка, о чем 

книга? 
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чтения: ритм, темп, сила го-

лоса. 

5. Устное народное 

творчество — 

малые фольк-

лорные жанры.  

(6 часов) 

 

Многообразие малых жан-

ров устного народного твор-

чества: потешка, загадка, по-

словица, их назначение (ве-

селить, потешать, играть, по-

учать). Особенности разных 

малых фольклорных жанров. 

Потешка - игровой народ-

ный фольклор. Загадки - 

средство воспитания живо-

сти ума, сообразительности. 

Пословицы - проявление 

народной мудрости, сред-

ство воспитания понимания 

жизненных правил. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов, 

уточнение значений образных сравнений. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением со-

гласных и слов сложной слоговой структуры. 

Упражнение в чтении вслух (использовать слоговое плавное чтение с переходом на 

чтение словами без пропусков и перестановок букв и слогов), соблюдение норм про-

изношения, расстановка ударений при выразительном чтении. 

Анализ потешек, считалок, загадок: поиск ключевых слов, помогающих охарактери-

зовать жанр произведения и назвать его (не менее шести произведений). 

Наблюдение за иносказательным смыслом пословиц с опорой на иллюстрации и объ-

яснение скрытого смысла, Соотнесение пословицы или поговорки с предложенной 

учителем жизненной ситуацией. 

Учебный диалог: объяснение смысла пословиц и поговорок на основе читательского 

и жизненного опыта с помощью учителя. 

Работа в парах: составление пословиц из двух частей. 

Игра «Вспомни и назови»: определение жанров прослушанных и прочитанных про-

изведений: потешка, загадка, сказка, рассказ, стихотворение. 

6. Произведения о 

братьях наших 

меньших.  

(25 часов) 

 

Животные - герои произве-

дений. Цель и назначение 

произведений о взаимоотно-

шениях человека и живот-

ных — воспитание добрых 

чувств и бережного отноше-

ния к животным. Виды тек-

стов: художественный и 

научно-познавательный, их 

сравнение. Характеристика 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением со-

гласных и слов сложной слоговой структуры. 

Практическая работа: выборочное чтение. 

Слушание произведений о животных. Например, произведения Н. И. Сладкова «Без 

слов», «На одном бревне», Ю. И. Коваля «Бабочка», Е. И. Чарушина «Про Томку», 

А. Л. Барто «Страшная птица», «Вам не нужна сорока?». 

Беседа по выявлению понимания прослушанного произведения, ответы на вопросы о 

впечатлении от произведения.  
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героя: описание его внешно-

сти, поступки, речь, взаимо-

отношения с другими геро-

ями произведения. Автор-

ское отношение к герою. 

Осознание нравственно-эти-

ческих понятий: любовь и 

забота о животных. 

Самостоятельное чтение произведений о животных, различение прозаического и сти-

хотворного текстов. Понимание прочитанного после самостоятельного чтения вслух 

и про себя. Например, Е. А. Благинина «Котёнок», «В лесу смешная птица», «Жук, 

жук, где твой дом?», Э. Ю. Шим «Жук на ниточке», В. Д. Берестов «Выводок», «Цып-

лята», С. В. Михалков «Мой щенок», «Трезор», «Зяблик», И. П. Токмакова «Купите 

собаку», «Разговор синицы и дятла», И. А. Мазнин «Давайте дружить». 

Учебный диалог по обсуждению прочитанного произведения: определение темы и 

главной мысли, осознание нравственно-этического содержания произведения (лю-

бовь и забота о братьях наших меньших, бережное отношение к природе). 

Работа с текстом: нахождение в тексте слов, характеризующих героя (внешность, по-

ступки) в произведениях разных авторов (3–4 по выбору). Например, Н. И. Сладков 

«Лисица и Ёж», М. М. Пришвин «Ёж», Ю. Н. Могутин «Убежал», Б. В. Заходер 

«Ёжик», Е. И. Чарушин «Томка», «Томка и корова», «Томкины сны». 

Упражнение на восстановление последовательности событий в произведении: чтение 

по частям, придумывание заголовка к каждой части, составление плана (под руковод-

ством учителя). 

Пересказ (устно) содержания произведения с соблюдением последовательности собы-

тий с опорой на ключевые слова. Работа с текстом произведения: характеристика героев. 

Задание на сравнение художественного и научно-познавательного текстов: сход-

ство и различия, цель создания, формулировка вопросов к фактическому содержа-

нию текста. Например, В. Д. Берестов «Лягушата», В. В. Бианки «Голубые ля-

гушки», М. С. Пляцковский «Цап Царапыч», Г. В. Сапгир «Кошка», загадки о живот-

ных. 

Проектное задание: обращение к справочной литературе для расширения своих зна-

ний и получения дополнительной информации о животных. Составление высказыва-

ния (не менее 3 предложений) о своём отношении к животным, природе, сочинение 

рассказа о любимом питомце (собаке, кошке) с использованием рисунков.  

Коллективная работа: сравнение предложенных учителем произведений по указан-

ным критериям и заполнение таблицы с использованием визуальной поддержки. 

Проверка работы по готовому образцу. 
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Интерпретация произведения в творческой деятельности: инсценирование отдель-

ных эпизодов, отрывков из произведений о животных. 

Составление выставки книг по изучаемой теме при организующей помощи учителя. 

Фамилия ав-

тора 

Заголовок Жанр Тема Герои 

     

7. Произведения о 

маме.  

(8 часов) 

 

Восприятие и самостоятель-

ное чтение разножанровых 

произведений о маме (на 

примере доступных произве-

дений Е. А. Благининой, А. 

Л. Барто, Н. Н. Бромлей, А. 

В. Митяева, В. Д. Берестова, 

Э. Э. Мошковской, Г. П. 

Виеру и др.). Осознание 

нравственно-этических по-

нятий: чувство любви как 

привязанность одного чело-

века к другому (матери к ре-

бёнку, детей к матери, близ-

ким), проявление любви и 

заботы о родных людях. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением со-

гласных и слов сложной слоговой структуры. 

Первичное чтение учителем или прослушивание аудио записи. 

Беседа по выявлению понимания прослушанного/прочитанного произведения, от-

веты на вопросы о впечатлении от произведения, понимание идеи произведения: лю-

бовь к своей семье, родным, Родине — самое дорогое и важное чувство в жизни че-

ловека. Например, слушание и чтение произведений П. Н. Воронько «Лучше нет род-

ного края», М. Ю. Есеновского «Моя небольшая родина», Н. Н. Бромлей «Какое са-

мое первое слово?», А. В. Митяева «За что я люблю маму», В. Д. Берестова «Любили 

тебя без особых причин…», Г. П. Виеру «Сколько звёзд на ясном небе!», И. С. Соко-

лова-Микитова «Радуга», С. Я. Маршака «Радуга» (по выбору не менее одного ав-

тора). 

Работа с текстом произведения: поиск и анализ ключевых слов, определяющих глав-

ную мысль произведения, объяснение заголовка, поиск значения незнакомого слова 

с использованием словаря под руководством учителя. Учебный диалог: обсуждение 

значения выражений «Родина-мать», «Родина любимая - что мать родная», осознание 

нравственно-этических понятий, обогащение духовно-нравственного опыта обучаю-

щихся: заботливое отношение к родным в семье, внимание и любовь к ним. 

Выразительное чтение стихотворений с выделением ключевых слов, с соблюдением 

норм произношения. 

Рассказ по предложенному плану о своём родном крае, городе, селе, о своих чувствах 

к месту. 

Задания на проверку знания названия страны, в которой мы живём, её столицы. 

Работа в парах: заполнение схемы, проверка и оценка своих результатов с визуальной 
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поддержкой. Предлагаются карточки с названием произведений, из которых дети 

должны выбрать  названия произведений о родной природе. 

 
Чтение наизусть с соблюдением интонационного рисунка произведения (не менее 2 

произведений по выбору). 

Самостоятельное чтение книг, выбранных по теме «О Родине, о семье» с учётом ре-

комендованного списка, , составление краткого отзыва о прочитанном произведении 

по образцу. 

8. Фольклорные и 

авторские про-

изведения 

о чудесах 

и фантазии.  

(8 часов) 

 

 

Способность автора произ-

ведения замечать чудесное в 

каждом жизненном проявле-

нии, необычное в обыкно-

венных явлениях окружаю-

щего мира. Сочетание в про-

изведении реалистических 

событий с необычными, ска-

зочными, фантастическими. 

Первичное чтение учителем или прослушивание аудио записи. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением со-

гласных и слов сложной слоговой структуры. 

Упражнение в чтении стихотворных произведений о чудесах и превращении, словес-

ной игре и фантазии (не менее трёх произведений). Например, К. И. Чуковский «Пу-

таница», И. П. Токмакова «Мы играли в хохотушки», И. М. Пивоварова «Кулинаки-

пулинаки», «Я палочкой волшебной…», В. В. Лунин «Я видела чудо», Р. С. Сеф 

«Чудо», Б. В. Заходер «Моя вообразилия», Ю. П. Мориц «Сто фантазий», Ю. Тувим 

«Чудеса», английские народные песни и небылицы в переводе К. И. Чуковского и С. 

Я. Маршака. 

Работа с текстом произведения: выделение ключевых слов, которые определяют не-

обычность, сказочность событий произведения, нахождение созвучных слов (рифм) 

, наблюдение за ритмом стихотворного текста, составление интонационного рисунка 

с опорой на знаки препинания, объяснение значения слова с использованием словаря 

при необходимости с помощью учителя. 

Беседа на тему «О каком чуде ты мечтаешь», передача своих впечатлений от прочи-

танного произведения в высказывании (не менее 2 предложений) или в рисунке. 

Задание на сравнение произведений на одну тему разных авторов: прозаическое или 

стихотворное, жанр (рассказ, стихотворение, сказка, загадка, скороговорка, по-

тешка).  

Выразительное чтение стихотворений с опорой на интонационный рисунок. 
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Задание на развитие творческого воображения: узнай зрительные образы, представ-

ленные в воображаемой ситуации (например, задание «Кто живёт в кляксах?», «Ка-

ких животных ты видишь в проплывающих облаках?»). 

Дифференцированная работа: определение фрагмента для устного словесного рисо-

вания, выделение слов, словосочетаний, отражающих содержание этого фрагмента. 

9. Библиографи-

ческая культура 

(работа 

с детской кни-

гой).  

(1 час) 

Представление о том, что 

книга - источник необходи-

мых знаний. Обложка, 

оглавление, иллюстрации - 

элементы ориентировки в 

книге. Умение использовать 

тематический каталог при 

выборе книг в библиотеке. 

Промежуточная итоговая 

аттестация. 

Экскурсия в библиотеку, нахождение книги по определённой теме  

Участие в беседе: обсуждение важности чтения для развития и обучения, использо-

вание изученных понятий в диалоге. Поиск необходимой информации в словарях и 

справочниках об авторах изученных произведений. 

Рассказ о своих любимых книгах по предложенному алгоритму. Рекомендации по 

летнему чтению, оформление дневника читателя. 

 

2 класс (170 часов) 

№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса, количе-

ство часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обуча-

ющихся 

1. О нашей Ро-

дине.  

(10 часов) 

Круг чтения: произведения о 

Родине (на примере стихо-

творений И. С. Никитина, Ф. 

П. Савинова, А. А. Прокофь-

ева, Н. М. Рубцова). Патрио-

тическое звучание произве-

дений о родном крае и при-

роде. Отражение в произве-

дениях нравственно-этиче-

Учебный диалог: определение учебной задачи изучения произведений данного раз-

дела. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Слушание и понимание стихотворных произведений, оценка своей эмоциональной 

реакции на прослушанное произведение, определение темы (не менее 3 стихотворе-

ний). Например, стихотворения И. С. Никитина «Русь», Ф. П. Савинова «Родина», 

А. А. Прокофьева «Родина», Н. М. Рубцова «Россия Русь - куда я ни взгляну…», З. 

Н. Александровой «Родина». 
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№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса, количе-

ство часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обуча-

ющихся 

ских понятий: любовь к Ро-

дине, родному краю, Отече-

ству.  

Анализ заголовка, соотнесе-

ние его с главной мыслью и 

идеей произведения. Иллю-

страция 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.). 

Участие в учебном диалоге: выделение и обсуждение главной мысли произведения 

— любовь к Родине неотделима от любви к родной земле и её природе. 

Работа с текстом произведения: читать отдельные строфы, задание на поисковое чте-

ние: ответы на вопросы. Например: в чём раскрывается истинная красота родной 

земли? 

Беседа на тему «Родина бывает разная, но у всех она одна… (З. Н. Александрова)», 

составление своего высказывания по содержанию произведения по предложенному 

алгоритму  (не менее 3-4 предложений). 

Чтение вслух прозаических произведений по изучаемой теме. Например, С. Т. Рома-

новский «Русь», К. Г. Паустовский «Мещёрская сторона» (отрывки) и др. 

Распознавание прозаического и стихотворного произведений, сравнение произведе-

ний разных авторов на одну тему, заполнение таблицы, проверка результатов своей 

работы. (Автор произведения представлен в таблице, остальные колонки таблицы 

заполняются с помощью слов для справок). 

Задания на поисковое выборочное чтение: например, объяснение понятий «Родина», 

«Русь», «Отечество» с подтверждением своего ответа примерами из текста, нахож-

дение значения слов в словаре (Русь, Родина, родные, род, Отечество).  

Выразительное чтение наизусть стихотворений о Родине (одно по выбору). 

Составление устного рассказа по репродукциям картин художников (И. И. Левитан, 

И. И. Шишкин, В. Д. Поленов и др.) после совместного анализа. 

Представление выставки книг, прочитанных летом, рассказ «Любимая книга» по 

предложенному образцу. 

Автор Заголовок Жанр Тема 

    

2. Фольклор (уст-

ное народное 

творчество).  

(10 часов) 

Произведения малых жанров 

фольклора (потешки, счи-

талки, пословицы и пого-

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Объяснение  иносказательного смысла пословиц и поговорок, соотнесение смысла  
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№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса, количе-

ство часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обуча-

ющихся 

ворки, скороговорки, небы-

лицы, загадки). Шуточные 

фольклорные произведения - 

скороговорки, небылицы. 

Особенности скороговорок, 

их роль в речи. 

Игра со словом, «перевёр-

тыш событий» как основа 

построения небылиц. 

Ритм и счёт - основные сред-

ства выразительности и по-

строения считалки. Народ-

ные песни, их особенности. 

Загадка как жанр фольклора, 

тематические группы зага-

док. Сказка - выражение 

народной мудрости, нрав-

ственная идея фольклорных 

сказок. Особенности сказок 

разного вида (о животных, 

бытовые, волшебные). 

Особенности сказок о жи-

вотных: сказки народов Рос-

сии. 

Бытовая сказка: герои, место 

действия, особенности по-

строения и языка. Диалог в 

сказке. Понятие о волшеб-

пословицы и поговорки с поступками героев знакомых литературных произведений. 

Работа в группах: объяснение смысла пословиц и поговорок на основе жизненного 

опыта. 

Чтение пословиц. Объяснение их смысла. Распределение на группы: пословицы о 

Родине, о трудолюбии, о человеке.  

Работа со схемой «Малые жанры фольклора»: заполнение, подбор примеров исполь-

зуя слова для справок (на материале изученного в 1 классе). 

 
 

Участие в учебном диалоге: обсуждение значения пословицы, пословица как главная 

мысль произведения. 

Упражнение в чтении вслух целыми словами малых жанров фольклора: потешек, 

считалок, скороговорок, небылиц, загадок (по выбору). 

Групповая работа: чтение скороговорок с увеличением темпа, проведение конкурса 

«Лучший чтец скороговорок». 

Понимание и объяснение юмора в литературных произведениях с помощью учителя. 

Работа с текстом: анализ юмористических событий в небылицах, нахождение со-

звучных (рифмованных) слов. 

Дидактическая игра: «Бывает - не бывает» (определение реальных или вымышлен-

ных событий).  

Упражнение в чтении народных песен с учётом их назначения (колыбельные - спо-

койно, медленно, чтобы убаюкать, хороводные - весело, радостно для передачи со-

стояний разных явлений природы), выделение ключевых слов. 

Работа с текстом считалок. Разучивание считалок. 

Разыгрывание потешки (например, с перчаточными куклами).  

Работа с текстом загадок, выделение признаков в тексте загадки, указывающих на 

предполагаемый предмет. 
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№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса, количе-

ство часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обуча-

ющихся 

ной сказке (общее представ-

ление): наличие присказки, 

постоянные эпитеты, вол-

шебные герои. Фольклорные 

произведения народов Рос-

сии: отражение в сказках 

народного быта и культуры. 

Чтение и отгадывание загадок и объединение их по темам. 

Упражнение на распознавание отдельных малых жанров фольклора (потешка, по-

словица, загадка, считалка, небылица). 

Чтение молча (про себя) небольших по объёму сказок о животных: «Петушок и бо-

бовое зёрнышко», «Журавль и цапля», «Лиса и журавль», «Заячья избушка», «Зимо-

вье зверей», «Лисичка-сестричка и серый волк» (1-2 произведения по выбору). 

Контроль восприятия произведения, прочитанного про себя: ответы на вопросы по 

фактическому содержанию текста. 

Сравнение сказок о животных, народов России: тема, основная идея, герои. 

Слушание сказок, различение бытовой и волшебной сказки, характеристика особен-

ностей каждой на примере сказок: «Каша из топора», «У страха глаза велики», «Сне-

гурочка», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Не плюй в колодец - приго-

дится воды напиться», «Гуси-лебеди» (по выбору). 

Анализ структуры сказки: выделение присказки, нахождение завязки, зачин, кон-

цовка, повторы.  

Актуализация понятий диалог, монолог. Сравнение героев бытовых и волшебных 

сказок, нахождение и выразительное чтение диалогов, монологов. 

Работа с текстом сказок: первичная проверка понимания текста (ответы на вопросы), 

определение последовательности событий, выделение опорных слов, составление 

плана произведения (номинативный).  

Пересказ (устно) текста произведения подробно (с учётом всех сюжетных линий) с 

опорой на предложенный план. 

Творческое рассказывание: пересказ по началу и концу с добавлением пропущенных 

звеньев сюжета. 

Задание на поисковое выборочное чтение: нахождение в тексте сказки националь-

ных особенностей (например, имя героя, название жилища, предметов одежды и т. 

д.). Например, «Хитрая лиса» (корякская народная сказка), «Три сестры» (татарская 

народная сказка), «Мышь и воробей» (удмуртская народная сказка), «Айога» (нанай-

ская народная сказка), «Четыре ленивца» (мордовская народная сказка). 
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№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса, количе-

ство часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обуча-

ющихся 

Учебный диалог: обсуждение нравственно-этических понятий (о труде, дружбе, 

добре, семье) в фольклорных произведениях. 

Проектное задание: составление сценария народной сказки, освоение ролей для ин-

сценирования, представление отдельных эпизодов (драматизация). 

3. Звуки и краски 

родной при-

роды в разные 

времена года 

(осень).  

(13 часов) 

Тема природы в разные вре-

мена года (осень) в произве-

дениях литературы. 

Формирование эстетиче-

ского восприятия явлений 

природы (звуки, краски 

осени). Использование 

средств выразительности 

при описании природы: 

сравнение и эпитет. Настрое-

ние, которое создаёт пейзаж-

ная лирика (об осени). Иллю-

страция к произведению как 

отражение эмоционального 

отклика на произведение. 

Отражение темы «Осенняя 

природа» в картинах худож-

ников (пейзаж): И. И. Леви-

тана, В. Д. Поленова, А. И. 

Куинджи, И. И. Шишкина и 

др. и музыкальных произве-

дениях композиторов. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение учебной задачи, об-

суждение вопросов «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?». 

Слушание стихотворных произведений: А. С. Пушкин «Уж небо осенью дышало…», 

Ф. И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», А. Н. Плещеев «Осень», К. Д. Баль-

монт «Осень», В. Я. Брюсов «Сухие листья, сухие листья…», А. К. Толстой «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад…», Е. Ф. Трутнева «Осень», В. Ю. Голяховский 

«Листопад», И. П. Токмакова «Опустел скворечник» (по выбору не менее пяти авто-

ров), выражение своего отношения к пейзажной лирике.  

Обсуждение прослушанного произведения: ответ на вопрос «Какое настроение вы-

зывает произведение? Почему? С чем сравнивает поэт осенний лес?». 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении сравнений и эпитетов, 

выделение в тексте слов, использованных в прямом и переносном значении, наблю-

дение за рифмой и ритмом стихотворения, объяснение образных слов и выражений, 

поиск значения слова по словарю при руководящем контроле взрослого. 

Выразительное чтение с интонационным выделением знаков препинания, с соблю-

дением орфоэпических и пунктуационных норм.  

Чтение про себя небольших по объёму прозаических произведений об осени, доступ-

ных для восприятия младшими школьниками. Например, С. Т. Аксаков «Осень, глу-

бокая осень!», Н. И. Сладков «Сентябрь», «Осень на пороге», М. М. Пришвин 

«Утро», Г. А. Скребицкий «Четыре художника. Осень». 

Контроль восприятия произведения, прочитанного про себя: определение формы 

(прозаическое или стихотворное), ответы на вопросы по фактическому содержанию 
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№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса, количе-

ство часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обуча-

ющихся 

текста. 

Упражнение на сравнение произведений писателей на одну тему, определение по-

нравившегося, объяснение своего выбора. 

Дифференцированное задание: выборочный пересказ (устно) отдельного эпизода. 

Чтение наизусть стихотворения об осенней природе (1-2 по выбору).  

Рассматривание репродукций картин художников (например, В. Д. Поленов «Осень 

в Абрамцево», И. И. Левитан «Золотая осень»), составление устного рассказа-описа-

ния по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта с исполь-

зованием средств выразительности: сравнений, эпитетов после совместного анализа. 

Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка про-

изведений об осени. 

4. 

 
О детях и 

дружбе.  

(17 часов) 

Тема дружбы в художе-

ственном произведении 

(расширение круга чтения: 

произведения С. А. Баруз-

дина, Н. Н. Носова, В. А. 

Осеевой, А. Гайдара, В. В. 

Лунина и др.).  

Отражение в произведениях 

нравственно-этических по-

нятий: дружба, терпение, 

уважение, помощь друг 

другу. 

Главная мысль произведе-

ния. Герой произведения 

(введение понятия «главный 

герой»), его характеристика 

(портрет), оценка поступков. 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение учебной задачи, об-

суждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?». 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Чтение целыми словами (допустимо послоговое чтение слов сложной слоговой 

структуры) без пропусков и перестановок, постепенно переходя от чтения вслух к 

чтению про себя произведений о детях: А. Л. Барто «Катя», Ю. И. Ермолаев «Два 

пирожных», С. А. Баруздин «Как Алёшке учиться надоело», Е. А. Пермяк «Сморо-

динка», «Две пословицы», Н. Н. Носов «Заплатка», «На горке», В. В. Лунин «Я и 

Вовка», В. А. Осеева «Синие листья», «Волшебное слово», «Просто старушка», А. 

Гайдар «Совесть», М. С. Пляцковский «Настоящий друг» (по выбору, не менее 4 

произведений). 

Учебный диалог: определение темы и главной мысли произведения, соотнесение 

главной мысли с пословицей, подбор из предложенных пословиц к тексту. 

Работа с текстом произведения (изучающее и поисковое выборочное чтение): ответы 

на вопросы, характеристика героя, установление взаимосвязи между характером ге-

роя и его поступками, нахождение описания героя, оценка его поступков (с опорой 
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ющихся 

на текст). 

Упражнение на сравнение героев одного произведения по предложенному алго-

ритму. 

Обсуждение авторской позиции, выражение своего отношения к героям с подтвер-

ждением примерами из текста. 

Работа в парах: определение последовательности событий в произведении, состав-

ление вопросного плана текста с выделением эпизодов, обсуждение результатов де-

ятельности. 

Совместная работа: деление текста на части  с применением серии сюжетных карти-

нок, формулирование заголовков выделенных частей, составление картинного и сло-

весного планов. 

Подробный пересказ (устно) содержания произведения.  

Упражнение в умении формулировать вопрос по фактическому содержанию прочи-

танного произведения. 

Коллективная работа: сравнение предложенных текстов художественных произве-

дений (распознавание жанров из предложенных вариантов), совместное заполнение 

таблицы. 

Дифференцированная работа: пересказ (устно) текста произведения от третьего 

лица. 

Проверочная работа: демонстрация начитанности и сформированности специальных 

читательских умений: соотнесение фамилий авторов с заголовками произведений, 

определение тем указанных произведений, различение жанров произведения, нахож-

дение ошибки в предложенной последовательности событий одного из произведе-

ний и другие задания. 

Составление выставки книг писателей на тему о детях, о дружбе. 

Рассказ о главном герое прочитанного произведения по предложенному алгоритму. 

Автор Заголовок Жанр Тема 
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5. 

 
Мир сказок.  

(17 часов) 

Расширение представлений 

о фольклорной (народной) и 

литературной (авторской) 

сказке: «бродячие» сюжеты. 

Определение фольклорной 

основы авторских сказок. 

Характеристика авторской 

сказки: герои, особенности 

построения и языка. Сход-

ство тем и сюжетов сказок 

разных народов. Тема 

дружбы в произведениях за-

рубежных авторов. Состав-

ление плана произведения: 

части текста, их главные 

темы. Иллюстрации, их 

значение в раскрытии 

содержания произведения. 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение учебной задачи, об-

суждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?». 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Тренинг осознанного чтения: анализ предложений сложной грамматической кон-

струкции. 

Упражнение в чтении целыми словами (допустимо послоговое чтение слов сложной 

слоговой структуры) без пропусков и перестановок с постепенным переходом от 

чтения вслух к чтению про себя фольклорных и литературных сказок. Например, 

русская народная сказка «Золотая рыбка» и произведение А. С. Пушкина «Сказка о 

рыбаке и рыбке», русская народная сказка «У страха глаза велики» и произведение 

братьев Гримм «Маленькие человечки», русская народная сказка «Снегурочка» и 

произведение В. И. Даля «Девочка Снегурочка» (по выбору, не менее 4 произведе-

ний). 

Задание на сравнение после совместного анализа фольклорной и литературной (ав-

торской) сказки: нахождение признаков народной сказки, используемых в авторском 

произведении сказочного жанра.  

Учебный диалог: обсуждение ответов на вопросы учебника, приведение примеров 

из текста, установление сходств тем, героев, сюжетов, ознакомление с  понятием 

«бродячий сюжет» (без предъявления термина).  

Выполнение заданий при работе с текстом (изучающее и поисковое выборочное чте-

ние): определение главной мысли сказки, соотнесение её с пословицей, характери-

стика героя, установление взаимосвязи между характером героя и его поступками, 

описание характера героя, нахождение портрета героя. 

Работа с текстом произведения после совместного анализа: определение последова-

тельности событий в произведении, конструирование (моделирование) плана произ-

ведения: деление текста на смысловые части, определение эпизодов, выделение 

опорных слов для каждой части плана, озаглавливание части (формулировать вопрос 

или назывное предложение по каждой части текста). 

Упражнение на формулирование вопросов по фактическому содержанию прочитан-

ного произведения. 
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Пересказ (устно) содержания сказки выборочно. 

Упражнение на узнавание по иллюстрациям названия сказок. 

Работа в группах: выбор сказки, определение эпизода, распределение ролей, инсце-

нирование отдельных частей произведения. 

Работа с книгами по теме «Сказки»: выбирать, называть, представлять по образцу 

книги с народными и авторскими сказками. Чтение книг с авторскими сказками: ра-

бота с предисловием, аннотацией, оглавлением, составление выставки книг по изу-

чаемой теме. 

Работа со схемой: распознавание сказок (фольклорные и авторские), приведение 

примеров. 

 
 

Поиск информации: получение дополнительной информации об авторах литератур-

ных сказок, представление своего сообщения в классе. 
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№ 

п/п 
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курса, количе-

ство часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обуча-

ющихся 

6. Звуки 

и краски 

родной 

природы 

в разные 

времена года 

(зима).  

(17 часов) 

Тема природы в разные вре-

мена года (зима) в произве-

дениях литературы.  

Формирование эстетиче-

ского восприятия явлений 

природы (звуки, краски 

зимы). Использование 

средств выразительности 

при описании природы: 

сравнение и эпитет. Настрое-

ние, которое создаёт пейзаж-

ная лирика (о зиме). Иллю-

страция к произведению как 

отражение эмоционального 

отклика на произведение. 

Отражение темы «Природа 

зимой», в картинах художни-

ков (пейзаж): И. И. Левитана, 

В. Д. Поленова, А. И. Куин-

джи, И. И. Шишкина и музы-

кальных произведениях ком-

позиторов. 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение учебной задачи, об-

суждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?». 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Слушание стихотворных произведений о зимней природе: А. С. Пушкин «Вот север, 

тучи нагоняя…», «Зима! Крестьянин, торжествуя…», С. А. Есенин «Поёт зима - аук-

ает…», Ф. И. Тютчев «Чародейкою Зимою…», И. З. Суриков «Первый снег», И. А. 

Бунин «Зимним холодом пахнуло…», А. А. Прокофьев «Как на горке, на горе…», З. 

Н. Александрова «Снежок», (по выбору 2-3 произведения), обсуждение эмоциональ-

ного 

состояния при восприятии описанных картин природы. 

Чтение про себя небольших по объёму прозаических произведений о зиме, доступ-

ных для восприятия младшими школьниками. Например, С. А. Иванов «Каким бы-

вает снег», И. С. Соколов-Микитов «Зима в лесу», «Узоры на снегу», М. М. Пришвин 

«Деревья в лесу». Контроль восприятия произведения, прочитанного про себя: от-

веты на 

вопросы по фактическому содержанию текста. 

Работа с текстом произведения: сравнение описаний зимней природы в стихотвор-

ных и повествовательных текстах, объяснение образных слов и выражений, работа 

со словарём: поиск значения незнакомых слов, нахождение в тексте сравнений и 

эпитетов, приведение примеров использования слов в прямом и переносном значе-

нии, определение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Чтение наизусть с интонационным выделением знаков препинания, с соблюдением 

орфоэпических и пунктуационных норм стихотворения о зимней природе (1-2 по 

выбору). 

Чтение произведений новогодней тематики (например, С. В. Михалков «Новогодняя 

быль», «Событие», А. Гайдар «Чук и Гек» (отрывок), С. Я. Маршак «Декабрь», Е. А. 
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Пермяк «Волшебные краски»), сравнение произведений писателей на одну тему, вы-

бор понравившегося, объяснение своего выбора. Рассматривание репродукций кар-

тин художников (И. И. Шишкин, А. М. Васнецов, И. Грабарь и др.), составление рас-

сказа-описания на тему «Какие картины зимней природы мне нравятся?». 

7. О братьях 

наших мень-

ших.  

(23 часа) 

Жанровое многообразие 

произведений о животных 

(песни, загадки, сказки, 

басни, рассказы, стихотворе-

ния).  

Дружба людей и животных - 

тема литературы (произведе-

ния Е. И. Чарушина, В. В. 

Бианки, В. В. Чаплиной, С. 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение учебной задачи, об-

суждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?». 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Слушание художественных произведений о животных и оценка своего эмоциональ-

ного состояния при восприятии произведения. Например, русская народная песня 

«Коровушка», стихотворения Н. М. Рубцова «Про зайца», Саши Чёрного «Жеребё-

нок», Р. С. Сефа «Птенцы», В. Д. Берестова «Кошкин щенок», «С фотоаппаратом», 
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№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса, количе-

ство часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обуча-

ющихся 

В. Михалкова, Б. С. Жит-

кова, С. В. Образцова, М. М. 

Пришвина и др.). Отражение 

образов животных в фольк-

лоре (русские народные 

песни, загадки, сказки). Ге-

рои стихотворных и прозаи-

ческих произведений о жи-

вотных. Описание животных 

в художественном и научно-

познавательном тексте. 

Приёмы раскрытия автором 

отношений людей и живот-

ных. 

Нравственно-этические по-

нятия: отношение человека к 

животным (любовь и за-

бота).  

Особенности басни как 

жанра литературы, прозаи-

ческие и стихотворные 

басни (на примере произве-

дений И. А. Крылова, Л. Н. 

Толстого). 

Мораль басни как нравствен-

ный урок (поучение). Зна-

комство с художниками-ил-

люстраторами, анимали-

стами (без использования 

«Прощание с другом», С. В. Михалкова «Мой щенок», А. Л. Барто «Думают ли 

звери?», «Он был совсем один», И. М. Пивоваровой «Жила-была собака» и др.  

Учебный диалог: обсуждение прослушанного произведения, ответ на вопрос: «Ка-

кова главная мысль произведения? Как автор описывает отношения людей и живот-

ных?», осознание идеи произведения о животных: забота о животных требует ответ-

ственности, человек должен с заботой относиться к природе. 

Упражнение в чтении целыми словами без пропусков и перестановок, с постепен-

ным переходом от чтения вслух к чтению про себя произведений о животных: рус-

ская народная сказка «Белые пёрышки», К. Д. Ушинский «Васька», «Лиса Патрике-

евна», В. В. Бианки «Ёж-спаситель», «Хитрый лис и умная уточка», Е. И. Чарушин 

«Страшный рассказ», В. В. Вересаев «Братишка», В. А. Осеева «Почему», В. В. Ча-

плина «Нюрка», М. М. Пришвин «Журка», «Ребята и утята», Б. С. Житков «Галка», 

«Храбрый утёнок», С. В. Образцов «Дружок», Г. Я. Снегирёв «Отважный пингвине-

нок» (по выбору, не менее пяти авторов). 

Работа с текстом произведения: определение темы и главной мысли произведения, 

ответы на вопросы, использование поискового выборочного вида чтения, нахожде-

ние портрета героя, средств изображения героев и выражения их чувств, объяснение 

отношения автора к героям, поступкам. 

Дифференцированное задание: прогнозирование развитие событий по названию 

произведения. Предположение о дальнейшем развитии событий после прочтения ка-

кого-то эпизода. 

Коллективная работа: деление текста на части и озаглавливание частей, составление 

плана из выделенных частей. Запись плана. 

Задание на сравнение описания героя-животного в художественном и научно-позна-

вательном тексте: сходство и различия, определение цели сообщения. 

Работа в парах: зададим друг другу вопросы по прослушанному (прочитанному) тек-

сту. 

Работа с текстом произведения: определение последовательности событий в произ-

ведении. 
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№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса, количе-

ство часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обуча-

ющихся 

термина): Е. И. Чарушин, 

В. В. Бианки. 

Пересказ (устно) текста произведения от лица героя. 

Знакомство с новым литературным жанром, чтение вслух басен И. А. Крылова, Л. Н. 

Толстого (произведения по выбору), сравнение формы: прозаическая или стихотвор-

ная.  

Учебный диалог: обсуждение героев, сюжета басни, нахождение морали (поучения) 

совместно с учителем. 

Задания на распознавание отдельных жанров художественной литературы (рас-

сказы, басни, стихотворения, литературные сказки), сравнение произведений писа-

телей на одну тему: называть понравившееся, объяснять свой выбор (составление 

высказывания из не менее 3 предложений). 

Работа в группе: разыгрывание небольших диалогов с выражением настроения ге-

роев. 

Создание небольших историй с героями прочитанных произведений (воображаемая 

ситуация). 

Проверочная работа: демонстрация начитанности и сформированности специальных 

читательских умений: выполнение проверочных заданий, проверка и оценка своей 

работы на основе сверки с правильными ответами. 

Составление выставки книг писателей на тему о животных, рассказ о своей любимой 

книге по предложенному алгоритму. 

Творческая работа: составление рассказа с героем-животным по аналогии. Напри-

мер, история о лисе, ёжике. 

Поиск в справочной литературе дополнительной информации о художниках-иллю-

страторах: В. И. Чарушине, В. В. Бианки. 

Проектное задание:  выполнение коллективной работы «Книжка-самоделка «Живот-

ные - герои произведений», представление его в классе. 

8. Звуки 

и краски 

родной 

природы 

Тема природы в разные вре-

мена года (весна, лето) в про-

изведениях литературы. 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение учебной задачи, об-

суждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?». 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 
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№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса, количе-

ство часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обуча-

ющихся 

в разные 

времена года 

(весна, лето). 

(23 часа) 

Формирование эстетиче-

ского восприятия явлений 

природы (звуки, краски 

весны, лета). Использование 

средств выразительности 

при описании природы: 

сравнение и эпитет. 

Настроение, которое создаёт 

пейзажная лирика (о весне 

и лете). Иллюстрация к про-

изведению как отражение 

эмоционального отклика на 

произведение. Отражение 

тем «Весенняя природа», 

«Летняя природа» в карти-

нах художников (пейзаж): 

И. И. Левитана, В. Д. Поле-

нова, А. И. Куинджи, И. И. 

Шишкина и музыкальных 

произведениях композито-

ров. 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Слушание стихотворных произведений: А. С. Пушкин «Гонимы вешними лу-

чами…», В. А. Жуковский «Жаворонок», «Приход весны», А. Н. Плещеев «Весна», 

Ф. И. Тютчев «Зима недаром злится…», А. А. Фет «Уж верба вся пушистая…», С. Я. 

Маршак «Весенняя песенка», А. Л. Барто «Апрель» (по выбору 2-3 произведения), 

выражение своего отношения к пейзажной лирике. 

Обсуждение прослушанного произведения: ответ на вопрос «Какое настроение вы-

зывает произведение? Почему? Каковы звуки весеннего леса?». 

Работа с текстом произведения: различение прозаического и стихотворного произ-

ведений, упражнение в нахождении сравнений и эпитетов, выделение в тексте слов, 

использованных в прямом и переносном значении, наблюдение за рифмой и ритмом 

стихотворения, нахождение образных слов и выражений, работа со словарём. 

Выразительное чтение отрывка произведения с интонационным выделением знаков 

препинания, с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм. 

Чтение про себя небольших по объёму прозаических произведений о весне, доступ-

ных для восприятия младшими школьниками. Например, А. П. Чехов «Весной», Г. 

А. Скребицкий «Четыре художника. Весна», Н. И. Сладков «Апрельские шутки», И. 

С. Соколов-Микитов «Весна», контроль восприятия произведения, прочитанного 

про себя: ответы на вопросы по фактическому содержанию текста, выборочное чте-

ние вслух предложений или частей по заданию учителя. 

Дифференцированное задание: выборочный пересказ (устно) отдельного эпизода. 

Сравнение произведений писателей на одну тему, определение понравившегося, 

объяснение своего выбора. 

Чтение наизусть стихотворения о весенней (летней) природе (1-2 по выбору). 

Рассматривание репродукций картин художников А. И. Куинджи, И. И. Левитана и 

др., составление устного рассказа-описания по репродукциям картин художников 

после совместного анализа. 

Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка про-

изведений о весенней природе. 
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№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса, количе-

ство часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обуча-

ющихся 

9. О наших близ-

ких, о семье.  

(18 часов) 

Тема семьи, детства, взаимо-

отношений взрослых и детей 

в творчестве писателей и 

фольклорных произведе-

ниях. 

Отражение нравственных се-

мейных ценностей в произ-

ведениях о семье: любовь и 

сопереживание, уважение и 

внимание к старшему поко-

лению, радость общения и 

защищённость в семье. Меж-

дународный женский день, 

День Победы - тема художе-

ственных произведений. 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение учебной задачи, об-

суждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?». 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Устанавливать логические связи в произведениях. Прогнозировать развитие собы-

тий по названию произведения, предположение о дальнейшем развитии событий по-

сле прочтения какого-то эпизода. 

Работа с иносказательными словами, словосочетаниями.  

Понимание и объяснение скрытого смысла, заключенного в произведении. 

Чтение целыми словами (допускается послоговое чтение слов сложной слоговой 

структуры) без пропусков и перестановок, постепенно переходя от чтения вслух к 

чтению про себя произведений о детях: Л. Н. Толстой «Отец и сыновья», «Лучше 

всех», В. А. Осеева «Сыновья», В. В. Орлов «Я и мы», Ю. А. Яковлев «Мама», та-

тарская народная сказка «Три дочери», А. Л. Барто «Зажигают фонари», Л. Ф. Во-

ронкова «Катин подарок», Ю. И. Коринец «Март» (по выбору). 

Работа с текстом произведения: определение темы и главной мысли произведения, 

соотнесение главной мысли с пословицей, ответы на вопросы, используя изучающее 

и поисковое выборочное чтение. 

Характеристика героя: установление взаимосвязи между характером героя и его по-

ступками, поиск описания героя, оценка его поступков, нахождение в тексте средств 

изображения героев и выражения их чувств, сравнение героев одного произведения 

по предложенному алгоритму. 

Чтение народных колыбельных песен и авторских произведений, их сравнение. 

Например, М. Ю. Лермонтов «Спи, младенец мой прекрасный…», А. Н. Плещеев «В 

бурю»: схожесть и различие тем, языка. 

Работа в парах: определение последовательности событий в произведении, состав-

ление вопросного плана текста с выделением эпизодов, обсуждение результатов де-

ятельности.  
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№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса, количе-

ство часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обуча-

ющихся 

Подробный пересказ (устно) содержания произведения по предварительно состав-

ленному плану.  

Упражнение в умении формулировать вопрос по фактическому содержанию прочи-

танного произведения. 

Работа с таблицей: сравнение текстов художественных произведений (распознава-

ние жанров) и заполнение таблицы из предложенных вариантов. 

Слушание и чтение произведений о Великой Отечественной войне: С. В. Михалков 

«Быль для детей», С. А. Баруздин «Салют», С. А. Васильев «Белая берёза», Л. А. 

Кассиль «Сестра», Б. А. Лавренёв «Большое сердце», выражение своего отношения 

к героям с подтверждением примерами из текста. 

Составление выставки книг писателей на тему о детях, о дружбе, рассказ о героях 

прочитанных произведений по предложенному алгоритму. 

Дифференцированная работа: подготовка сообщения о своих родных - участниках 

Великой Отечественной войны. 

Автор Заголовок Жанр Тема 

    

10. Зарубежная 

литература.  

(16 часов) 

Литературная (авторская) 

сказка: зарубежные писа-

тели-сказочники (Ш. Перро, 

братья Гримм, Х.-К. Андер-

сен). Характеристика автор-

ской сказки: герои, особен-

ности построения и языка. 

Сходство тем и сюжетов ска-

зок разных народов. Тема 

дружбы в произведениях за-

рубежных авторов. Состав-

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение учебной задачи, об-

суждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?». 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Упражнение в чтении произведений зарубежных писателей: братья Гримм «Бремен-

ские музыканты», Ш. Перро «Кот в сапогах», Дж. Харрис «Братец Лис и Братец Кро-

лик», Э. Распэ «Необыкновенный олень», Х.-К. Андерсен «Пятеро из одного 

стручка», «Огниво» (не менее двух произведений по выбору).  

Характеристика героя: установление взаимосвязи между характером героя и его по-

ступками, описание характера героя, нахождение портрета героя. 



 
 

141 
 

№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса, количе-

ство часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обуча-

ющихся 

ление плана художествен-

ного произведения: части 

текста, их главные темы. Ил-

люстрации, их значение в 

раскрытии содержания про-

изведения. 

Работа с текстом произведения: определение последовательности событий в произ-

ведении, конструирование (моделирование) плана произведения: деление текста на 

смысловые части, определение эпизодов, выделение опорных слов для каждой части 

плана, озаглавливание части (формулировать вопрос или назывное предложение по 

каждой части текста). 

Упражнение на формулирование вопросов по фактическому содержанию прочитан-

ного произведения. 

Пересказ (устно) содержания сказки выборочно. 

Упражнение на узнавание по иллюстрациям названия сказок.  

Работа со схемой: обобщение информации о писателях-сказочниках, совместное за-

полнение схемы. 

  
Составление выставки книг на тему «Зарубежные писатели». 

Ролевая игра: выполнение роли экскурсовода по выставке книг писателей-сказочни-

ков (рассказывание о книгах изучаемой тематики). 

11. Библиографи-

ческая куль-

тура (работа 

с детской кни-

гой 

и справочной 

литературой). 

(6 часов) 

Книга как источник необхо-

димых знаний. Элементы 

книги: содержание или 

оглавление, аннотация, ил-

люстрация.  

Выбор книг на основе реко-

мендательного списка, тема-

тические картотеки библио-

теки. Книга учебная, 

художественная, 

справочная. 

Экскурсия в библиотеку, ориентировка в пространстве школьной библиотеки, ра-

бота с тематическим каталогом. 

Беседа с библиотекарем на тему важности чтения для обучения и развития. 

Выбор книги с учётом рекомендательного списка, по тематическому каталогу в биб-

лиотеке. 

Сравнение книг по теме, автору, заголовку, ориентировка в содержании книги/учеб-

ника по оглавлению, аннотации, предисловию, условным обозначениям. 

Рассказ о своих любимых книгах по предложенному алгоритму. 

Рекомендации по летнему чтению, оформление дневника читателя.  

Поиск необходимой информации в словарях и справочниках об авторах изученных 

произведений. 
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№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса, количе-

ство часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обуча-

ющихся 

Промежуточная итоговая 

аттестация. 

 

3 класс (136 часов) 

№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса, количество 

часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обу-

чающихся 

1. О Родине 

и её истории.  

(6 часов) 

Любовь к Родине и её ис-

тория - важные темы про-

изведений литературы. 

Чувство любви к Родине, 

сопричастность к про-

шлому и настоящему 

своей страны и родного 

края - главные идеи, нрав-

ственные ценности, выра-

женные в произведениях о 

Родине. Образ Родины в 

стихотворных и прозаиче-

ских произведениях писа-

телей и поэтов ХIХ и ХХ 

веков. 

Осознание нравственно-

этических понятий: лю-

бовь к родной стороне, ма-

лой родине, гордость за 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование содержания 

произведений в этом разделе. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Восприятие на слух поэтических и прозаических произведений, понимание их фак-

тического содержания и ответы на вопросы по содержанию текста, осознание нрав-

ственно-этических понятий: любовь к родной стране и земле - на примере произве-

дений о Родине. Например, К. Д. Ушинский «Наше отечество», Ф. Н. Глинка 

«Москва», М. М. Пришвин «Моя Родина», К. М. Симонов «Родина» (произведение 

1–2 авторов по выбору). 

Учебный диалог: обсуждение вопроса «С чего начинается Родина?», объяснение 

своей позиции, сравнение произведений после совместного анализа, относящихся к 

одной теме, но разным жанрам. 

Работа с текстом произведения: анализ заголовка, определение темы, выделение 

главной мысли, осознание идеи текста, нахождение доказательства отражения мыс-

лей и чувств автора под руководством учителя.  

Упражнение в выразительном чтении, соблюдение интонационного рисунка (пауз, 
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№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса, количество 

часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обу-

чающихся 

красоту и величие своей 

Отчизны.  

Роль и особенности заго-

ловка произведения. Ре-

продукции картин как ил-

люстрации к произведе-

ниям о Родине. Использо-

вание средств выразитель-

ности при чтении вслух: 

интонация, темп, ритм, ло-

гические ударения. 

темпа, ритма, логических ударений) в соответствии с особенностями текста для пе-

редачи эмоционального настроя произведения. 

Наблюдение и рассматривание иллюстраций и репродукций картин, соотнесение их 

сюжета с соответствующими фрагментами текста: озаглавливание. Обсуждение во-

просов, например: «Какие слова из произведения подходят для описания кар-

тины?», «Какие слова могли бы стать названием картины?». 

Составление рассказа-описания по иллюстрации или картине: пейзажи А. А. Ры-

лова, И. И. Левитана, И. И. Шишкина, В. Д. Поленова (по выбору) после совместно 

анализа, используя ключевые слова. 

Чтение наизусть стихотворения о Родине: С. А. Васильев «Россия» (в сокращении), 

Т. В. Бокова «Родина», Н. М. Рубцов «Привет, Россия!» (отрывок), З. Н. Алексан-

дрова «Родина» (по выбору). 

Составление выставки книг на тему Родины и её истории. 

2. Фольклор (устное 

народное творче-

ство). 

(17 часов) 

Расширение знаний о ма-

лых жанрах фольклора 

(пословицы, потешки, 

считалки, небылицы, ско-

роговорки, загадки). Зна-

комство с видами загадок. 

Пословицы народов Рос-

сии (значение, характери-

стика, нравственная ос-

нова). Книги и словари, 

созданные В. И. Далем. 

Активный словарь: образ-

ные слова, пословицы и 

поговорки, крылатые вы-

ражения в устной речи. 

Нравственные ценности в 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование содержания. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением со-

гласных и слов сложной слоговой структуры. 

«Чтение» информации, представленной в схематическом виде, объяснение значения 

слова «фольклор», обобщение представлений о жанрах фольклора малой формы, ра-

бота со схемой «Назовите жанры. Приведите примеры», используя слова для справок. 

 
 

Выразительное чтение (потешки, считалки, небылицы, скороговорки, пословицы, 

песни), используя интонацию, паузы, темп, ритм, логические ударения в соответ-

ствии с особенностями текста для передачи эмоционального настроя произведения.  

Беседа на тему: ценность произведений фольклора, их роль и значение в современной 
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№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса, количество 

часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обу-

чающихся 

фольклорных произведе-

ниях народов России.  

 

жизни. 

Учебный диалог: обсуждение вопросов «Какие бывают загадки?», «Появляются ли 

загадки сейчас? Почему?», чтение 

загадок и их группировка по темам и видам. 

Работа в группе (совместная деятельность): сочинение загадок 

(по аналогии) используя слова подсказки, проведение конкурса на лучшего знатока 

загадок. 

Задания на развитие речи: объяснение значения пословиц 

народов России, установление тем пословиц, сравнение пословиц на одну тему, 

упражнения на восстановление текста пословиц, соотнесение пословиц с текстом 

произведения (темой и главной мыслью), упражнения на обогащение речи образ-

ными словами, пословицами, оценка их значения в устной речи. 

Рассказ о В. И. Дале, знакомство с его книгами: выбор книг В. И. Даля, рассматрива-

ние их, чтение пословиц по определённой теме, составление высказывания о куль-

турной значимости художественной литературы и фольклора с включением в соб-

ственную речь пословиц, крылатых выражений и других средств выразительности.  

Дифференцированное задание: подготовка сообщений о В. И. Дале, представление 

его сказок, написанных для детей. 
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№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса, количество 

часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обу-

чающихся 

  Фольклорная сказка 

как отражение общечело-

веческих ценностей и 

нравственных правил. 

Виды сказок (о животных, 

бытовые, волшебные). Ху-

дожественные особенно-

сти сказок: построение 

(композиция), язык (лек-

сика). Характеристика ге-

роя, волшебные помощ-

ники, иллюстрация как от-

ражение сюжета волшеб-

ной сказки (например, кар-

тины В. М. Васнецова, ил-

люстрации Ю. А. Васне-

цова, И. Я. Билибина, В. М. 

Конашевич).  

Отражение в сказках 

народного быта и куль-

туры. Составление плана 

сказки. 

 Работа со схемой: «чтение» информации, представленной в схематическом виде, 

обобщение представлений о видах сказок, выполнение задания «Вспомните и назо-

вите произведения». 

 

 
 

Чтение вслух и про себя фольклорных произведений (народных сказок), ответ на 

вопросы  «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?», различение реальных 

и сказочных событий в народных произведениях, определение фольклорной основы 

литературной сказки. На примере сказок «Дочь-семилетка», «Самое дорогое» (срав-

нение со сказкой А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке»), «Про ленивую и ра-

дивую» (сравнение со сказкой В. Ф. Одоевского «Мороз Иванович»), «Сестрица 

Алёнушка 

и братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый волк», «Сивка-бурка», «Летучий ко-

рабль», «Морозко», «По щучьему веленью» (по выбору). 

Учебный диалог: осознание нравственно-этических норм: 

смелость, храбрость, доброта, трудолюбие, честность в народных и литературных 

(авторских) произведениях, нахождение особенностей сказок, определение их вида 

(бытовая, о животных, волшебная). 

Наблюдение за особенностями построения волшебной сказки (зачин, троекратные 

повторы, концовка), выделение смысловых частей сказки в соответствии с сюже-

том, определение последовательности событий в произведении. 

Работа с текстом произведения: составление характеристики героя (описание внеш-

него вида, поступков, языка) с приведением примеров из текста, нахождение язы-
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№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса, количество 

часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обу-

чающихся 

ковых особенностей народных произведений (лексика, сказочные выражения), со-

ставление номинативного плана текста, используя назывные предложения.  

Упражнение в составлении вопросов к произведению. 

Пересказ (устно) содержания подробно по плану.  

Творческое рассказывание: пересказ по началу и концу с добавлением пропущен-

ных звеньев сюжета. 

Задание на поисковое выборочное чтение: нахождение в тексте слов, выражений, 

отрывков по заданию учителя. 

Работа с иллюстрациями и картинами: рассматривание репродукций картин И. Я. 

Билибина, В. М. Васнецова, нахождение соответствующего эпизода к картинам ху-

дожников, составление устного рассказа-описания.  

Творческая работа: сочинение сказки по началу по аналогии с прочитанными/про-

слушанными произведениями.  

Проектное задание: составление сценария сказки, распределение ролей, подго-

товка декораций и костюмов (масок), инсценирование.  

Дифференцированная работа: подготовка мини-проекта «По дорогам сказок»: вы-

брать книгу с народными сказками, прочитать понравившееся произведение и под-

готовить о нём устное сообщение: определить вид сказки, охарактеризовать героя, 

перечислить события, пересказать один из эпизодов, объяснить, чему учит произ-

ведение, почему оно понравилось.  

  Расширение представле-

ний о народной песне. Чув-

ства, которые рождают 

песни, темы песен. 

Описание картин природы 

как способ рассказать в 

песне о родной земле. 

Былина как народный пе-

Обсуждение перед чтением истории создания народных песен, особенность жанра 

- напевность, настроение, которое создаёт произведение. 

Самостоятельная работа: чтение про себя народных песен, определение темы, фор-

мулирование главной мысли, поиск ключевых слов, составление интонационного 

рисунка (по предварительному совместному анализу одной по аналогичному про-

изведению). 

Сравнение произведений с помощью учителя устного народного творчества (песни) 

и авторских произведений: тема, настроение, описание природы. Например, народ-
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№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса, количество 

часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обу-

чающихся 

сенный сказ о важном ис-

торическом событии. 

Фольклорные особенности 

жанра былин: язык (напев-

ность исполнения, вырази-

тельность), характери-

стика главного героя (где 

жил, чем занимался, ка-

кими качествами обладал). 

Характеристика былин как 

героического песенного 

сказа, их особенности 

(тема, язык). 

Язык былин, старевшие 

слова, их место в былине и 

представление в современ-

ной лексике. Репродукции 

картин как иллюстрации к 

эпизодам фольклорного 

произведения. 

ная песня и авторские произведения И. З. Сурикова «Рябина», А. В. Кольцова «Рус-

ская песня». 

Выразительное чтение вслух с сохранением интонационного рисунка произведе-

ния. 

Сравнение произведений разных видов искусства (фольклора, литературы, живо-

писи, музыки). Например, картины А. М. Васнецова «Северный край», И. И. Шиш-

кина «Среди долины ровныя», поиск и прослушивание на контролируемых ресурсах 

Интернета русских народных и авторских песен на тему родной природы. 

Слушание былин из цикла об Илье Муромце. Например, отрывок из былины «Илья 

Муромец и Соловей-разбойник», контроль восприятия произведения: ответы на во-

просы по фактическому содержанию текста. 

Учебный диалог: обсуждение главной мысли былин «Жить - Родине служить», по-

двиги былинных героев - служение родной земле и защита родной земли. 

Работа с текстом произведения: анализ сюжета былины (реальность и сказочность 

событий), ответы на вопросы, наблюдение за особенностями языка (напевность, 

сказ), нахождение устаревших слов (архаизмов), подбор к ним синонимов. 

Работа в парах (поисковое выборочное чтение): характеристика русского богатыря 

(реальность и сказочность героя), составление рассказа-описания (словесный порт-

рет Ильи Муромца). 

Рассматривание репродукций картин художников, поиск эпизода былины, который 

иллюстрирует картина. Например, картина В. М. Васнецова «Богатырский скок».  

Выразительное чтение отрывка из былины (темп, интонация песенного рассказа). 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных читательских умений: соотнесение фамилий авто-

ров с заголовками произведений, определение тем указанных произведений, разли-

чение жанров произведений, нахождение ошибки в предложенной последователь-

ности событий одного из произведений, приведение примеров пословиц на опреде-

лённую тему из предложенных вариантов и другие задания. 

Проверка своей работы на основе сверки с правильными ответами. 
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№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса, количество 

часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обу-

чающихся 

Проектное задание: составление выставки книг на тему «Устное народное творче-

ство народов России», написание краткого отзыва о самостоятельно прочитанном 

произведении по заданному образцу. 

3. Творчество А. С. 

Пушкина.  

(10 часов) 

А. С. Пушкин - великий 

русский поэт. Лирические 

произведения А. С. Пуш-

кина: средства художе-

ственной выразительности 

(сравнение, эпитет); 

рифма, ритм. Литератур-

ные сказки А. С. Пушкина 

в стихах: «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его слав-

ном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтано-

виче и о прекрасной ца-

ревне Лебеди» - нравствен-

ный смысл произведения, 

структура сказочного тек-

ста, особенности сюжета, 

приём повтора как основа 

изменения сюжета. 

Связь пушкинских сказок с 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование содержания, 

ответ на вопросы «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?». 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Слушание стихотворных произведений А. С. Пушкина, обсуждение эмоциональ-

ного состояния при восприятии описанных картин природы, ответ на вопрос «Какое 

настроение вызывает произведение? Почему?». На примере отрывков из романа 

«Евгений Онегин»: «В тот год осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…». 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении сравнений и эпитетов, 

выделение в тексте слов, использованных в прямом и переносном значении, наблю-

дение за рифмой и ритмом стихотворения, нахождение образных слов и выражений, 

поиск значения незнакомого слова в словаре с помощью учителя.  

Выразительное чтение и чтение наизусть лирических произведений с интонацион-

ным выделением знаков препинания, с соблюдением орфоэпических и пунктуаци-

онных норм.  

Слушание и чтение произведения А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане, о сыне 

его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной ца-

ревне Лебеди», удержание в памяти последовательности событий сказки, обсужде-

ние сюжета. 
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№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса, количество 

часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обу-

чающихся 

фольклорными. Положи-

тельные и отрицательные 

герои, волшебные помощ-

ники, язык авторской 

сказки.  

И. Я. Билибин - иллюстра-

тор сказок А. С. Пушкина. 

Работа с текстом произведения (изучающее и поисковое выборочное чтение): ана-

лиз сюжета, повтор как основа изменения сюжета, характеристика героев (положи-

тельные или отрицательные, портрет), описание чудес в сказке. 

Выборочный устный пересказ текста по плану, чтение по ролям.  

Самостоятельная работа: вставка пропущенных слов в  отрывок произведения, 

пользуясь текстом или по памяти. 

Творческое задание: составление словесных портретов главных героев с использо-

ванием текста сказки. 

Совместная работа: заполнение таблицы на основе сравнения сказок, сходных по 

сюжету (А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем бога-

тыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» и русская народ-

ная сказка «Царевич Нехитёр-Немудёр»): сюжеты, герои, чудеса и превращения. 

Рассматривание репродукций картин И. Я. Билибина к сказке А. С. Пушкина, поиск 

эпизода сказки, который иллюстрирует картина. 

Дифференцированная работа: составление устного или письменного высказывания 

(не менее 5-6 предложений устно,  3-4 письменно) на тему «Моё любимое произве-

дение А. С. Пушкина». 

Проектное задание: составление выставки на тему «Книги А. С. Пушкина», написа-

ние краткого отзыва о самостоятельно прочитанном произведении по заданному об-

разцу. 

Автор Заголовок Главные  ге-
рои 

Чудеса Превраще-

ния 

     

4. Творчество И. А. 

Крылова.   

(5 часов) 

Басня - произведение-по-

учение, которое помогает 

увидеть свои и чужие не-

достатки. Иносказание в 

баснях. 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование содержания, 

ответ на вопросы «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?». 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 
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№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса, количество 

часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обу-

чающихся 

И. А. Крылов - великий 

русский баснописец. Басни 

И. А. Крылова: назначе-

ние, темы и герои, особен-

ности языка. Явная 

и скрытая мораль басен. 

Использование крылатых 

выражений в речи. 

Слушание басен И. А. Крылова (не менее 2, например: «Мартышка и Очки», «Во-

рона и Лисица», «Слон и Моська», «Чиж и Голубь», «Лисица и Виноград», «Ку-

кушка и Петух» (по выбору), подготовка ответа на вопрос «Какое качество высме-

ивает автор?». 

Обсуждение сюжета басни, осознание нравственно-этических понятий: лесть, по-

хвала, глупость. 

Объяснение  иносказательного смысла слов и выражений в баснях. 

Работаем с текстом произведения: характеристика героя (положительный или отри-

цательный), поиск в тексте морали (поучения) и крылатых выражений. 

Работа в парах: сравнение прочитанных басен: тема, герои, мораль. 

Совместная работа: подбор пословиц, отражающих смысл басен из перечня пред-

ложенных. 

Самостоятельная работа на карточках: подбор заголовков к отрывкам изученных 

басен, отнесение определений к персонажам: льстивая, невежественная, доверчи-

вая. 

Игра «Вспомни и назови»: поиск басен по названным героям.: Совместная работа: 

знакомство с историей возникновения басен, чтение басен Эзопа (например, «Ли-

сица и виноград», «Ворон и лисица»), работа с таблицей. 

 

 

 

 

Работа в группе: разыгрывание небольших диалогов с выражением настроения ге-

роев, инсценирование басен, чтение по ролям. 

Проектное задание: поиск справочной дополнительной информации о баснописцах, 

составление выставки их книг. 

Автор Заголо-

вок 

Ге-

рои 

Мораль Форма записи 
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№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса, количество 

часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обу-

чающихся 

5. Картины при-

роды в произве-

дениях поэтов и 

писателей ХIХ 

века.  

(8 часов) 

Лирические произведения 

как способ передачи 

чувств людей, автора. Кар-

тины природы в лириче-

ских произведениях по-

этов ХIХ века: Ф. И. Тют-

чева, А. А. Фета, М. Ю. 

Лермонтова, А. Н. Май-

кова, Н. А. Некрасова.  

Чувства, вызываемые ли-

рическими произведени-

ями. Средства выразитель-

ности в произведениях ли-

рики: эпитеты, синонимы, 

антонимы, сравнения. Зву-

копись, её выразительное 

значение. Олицетворение 

как одно из средств выра-

зительности лирического 

произведения. Живопис-

ные полотна как иллюстра-

ция к лирическому произ-

ведению: пейзаж. Сравне-

ние средств создания пей-

зажа в тексте-описании 

(эпитеты, сравнения, оли-

цетворения), в изобрази-

тельном искусстве (цвет, 

композиция). 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование содержания, 

ответ на вопросы «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?». 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Слушание лирических произведений, обсуждение эмоционального состояние при 

восприятии описанных картин природы, ответ на вопрос «Какое чувство создаёт 

произведение? Почему?». На примере стихотворений Ф. И. Тютчева «Листья», «Ве-

сенняя гроза», «Есть в осени первоначальной…», «В небе тают облака», А. А. Фета 

«Осень», «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Кот поёт, глаза прищуря…», И. С. Ни-

китина «Встреча зимы», Н. А. Некрасова «Не ветер бушует над бором…», «Славная 

осень! Здоровый, ядрёный…», «Однажды в студёную зимнюю пору…», А. Н. Май-

кова «Осень», «Весна», И. С. Никитина «Утро», И. З. Сурикова «Детство» (не менее 

пяти авторов по выбору). 

Учебный диалог: обсуждение отличия лирического произведения от прозаического. 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении сравнений и эпитетов, 

выделение в тексте слов, использованных в прямом и переносном значении, наблю-

дение за рифмой и ритмом стихотворения, нахождение образных слов и выражений, 

поиск значения незнакомого слова в словаре, поиск олицетворения, характеристика 

звукописи, определение вида строф при помощи учителя. 

Совместная работа: сравнение лирических произведений по теме, созданию настро-

ения, подбор синонимов к заданным словам, анализ поэтических выражений и обос-

нование выбора автора. Рассматривание репродукций картин и подбор к ним соот-

ветствующих стихотворных строк. Например, картины К. Ф. Юона «Мартовское 

солнце», И. И. Шишкина «Зима в лесу», «Дождь в дубовом лесу». Выразительное 

чтение вслух и наизусть с сохранением интонационного рисунка произведения. 

Дифференцированная работа: восстановление «деформированного» поэтического 

текста. 
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№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса, количество 

часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обу-

чающихся 

Совместная работа: сопоставление репродукций картин, лирических и музыкаль-

ных произведений по средствам выразительности. Например, картина И. И. Шиш-

кина «На севере диком» и стихотворение М. Ю. Лермонтова «На севере диком стоит 

одиноко…». 

Чтение про себя небольших по объёму произведений, доступных для восприятия 

младшими школьниками. 

Творческое задание: нахождение в тексте средств выразительности; синонимов, ан-

тонимов, сравнений. 

Проектное задание: составление выставки книг на тему «Картины природы в про-

изведениях поэтов ХIХ века». 

6. Творчество Л. Н. 

Толстого.  

 (11 часов) 

Жанровое многообразие 

произведений Л. Н. Тол-

стого: сказки, рассказы, 

басни, быль. Рассказ как 

повествование: связь со-

держания с реальным со-

бытием.  

Структурные части произ-

ведения (композиция): 

начало, завязка действия, 

кульминация, развязка. 

Эпизод как часть рассказа. 

Различные виды плана. 

Сюжет рассказа: основные 

события, главные герои, 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование содержания, 

ответ на вопросы «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?». 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Слушание и чтение произведений Л. Н. Толстого: рассказы «Акула», «Лебеди», 

«Зайцы», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?», быль «Пры-

жок», «Лев и собачка», сказка «Ореховая ветка», басня «Белка и волк» и др. (не 

менее трёх произведений по выбору). 

Обсуждение темы и главной мысли произведений, определение признаков жанра 

(литературная сказка, рассказ, басня), характеристика героев с использованием тек-

ста. 

Анализ сюжета рассказа: определение последовательности событий, формулирова-

ние вопросов по основным событиям сюжета, восстановление нарушенной после-
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№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса, количество 

часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обу-

чающихся 

действующие лица, разли-

чение рассказчика и ав-

тора произведения. 

Художественные 

особенности текста-

описания, текста-

рассуждения. 

довательности событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление ци-

татного плана текста с выделением отдельных эпизодов, смысловых частей, выбо-

рочное чтение вслух предложений или частей по заданию учителя. 

Дифференцированное задание: прогнозирование развитие событий по названию 

произведения. Предположение о дальнейшем развитии событий после прочтения 

какого-то эпизода. 

Работа с композицией произведения: определение завязки, кульминации, развязки. 

Пересказ содержания произведения, используя разные типы речи (повествование, 

описание, рассуждение) с учётом специфики художественного, научно-познава-

тельного и учебного текстов, выборочный пересказ по заданному фрагменту. 

Творческое рассказывание: пересказ по началу и концу с добавлением пропущен-

ных звеньев сюжета.  

Совместная работа: сравнение рассказов (художественный и научно-познаватель-

ный), тема, главная мысль, события, герои.  

Работа со схемой: «чтение» информации, представленной в схематическом виде, 

обобщение представлений о произведениях Л. Н. Толстого, выполнение задания 

«Вспомните и назовите произведения». 

 
Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных читательских умений. Проверка и оценка своей ра-

боты по предложенным критериям. 

Дифференцированная работа: составление устного или письменного высказывания 

(не менее 5-6 предложений устно,  3-4 письменно) на тему «Моё любимое произве-

дение Л. Н. Толстого». 

Составление выставки на тему «Книги Л. Н. Толстого». 
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№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса, количество 

часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обу-

чающихся 

7. Литературная 

сказка.  

(10 часов) 

Литературная сказка рус-

ских писателей, расшире-

ние круга чтения на при-

мере произведений Д. Н. 

Мамина-Сибиряка, В. Ф. 

Одоевского, В. М. Гар-

шина, М. Горького, И. С. 

Соколова-Микитова.  

Особенности авторских 

сказок (сюжет, язык, ге-

рои). Составление 

аннотации. 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование содержания, 

ответ на вопросы «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?». 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Слушание и чтение литературных сказок (не менее двух). Например, произведения 

Д. Н. Мамина-Сибиряка «Сказка про храброго зайца - длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост», «Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и весёлого тру-

бочиста Яшу», «Серая шейка», «Умнее всех», И. С. Соколова-Микитова «Листопад-

ничек», В. Ф. Одоевского «Мороз Иванович», В. М. Гаршина «Лягушка-путеше-

ственница».  

Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахождение описания ге-

роя, определение взаимосвязи между поступками героев, сравнение героев по ана-

логии или по контрасту, оценка поступков героев. 

Выборочное чтение вслух предложений или частей по заданию учителя. 

Коллективная работа: соотнесение  предложенных поговорок с произведениями. 

(Например, «У страха глаза велики», «Хвастовство само себя наказывает» и др.) 

Учебный диалог: обсуждение отношения автора к героям, поступкам, описанным в 

сказках. 

Анализ сюжета рассказа: определение последовательности событий, формулирова-

ние вопросов по основным событиям сюжета, восстановление нарушенной после-

довательности событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление ци-

татного плана текста с выделением отдельных эпизодов, смысловых частей. 

Составление вопросного плана текста с выделением эпизодов, смысловых частей. 

Дифференцированное задание: прогнозирование развитие событий по названию 

произведения. Предположение о дальнейшем развитии событий после прочтения 

какого-то эпизода. 

Пересказ (устно) содержания произведения выборочно.  Работа в парах: чтение диа-

логов по ролям. 
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№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса, количество 

часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обу-

чающихся 

Дидактическая игра: «Угадай сказку по фразе». 

Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

написание аннотации к самостоятельно прочитанному произведению. 

8. Картины 

природы 

в произведениях 

поэтов 

и писателей 

ХХ века.  

(11 часов) 

Картины природы в лири-

ческих и прозаических 

произведениях писателей 

ХХ века (расширение 

круга чтения на примере 

произведений И. А. Бу-

нина, К. Д. Бальмонта, С. 

А. Есенина, А. П. Чехов, 

И. С. Соколова-Микитова 

и др.). 

Чувства, вызываемые опи-

санием природы (пейзажа) 

в художественном произ-

ведении. Средства художе-

ственной выразительности 

при описании пейзажа 

(расширение представле-

ния): эпитеты, олицетворе-

ния, синонимы, антонимы, 

сравнения, звукопись. По-

втор как приём художе-

ственной выразительно-

сти. 

Репродукция картины как 

иллюстрация к художе-

ственному произведению. 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование содержания, 

ответ на вопросы «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?». 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Слушание художественных произведений, обсуждение эмоционального состояния 

при восприятии описанных картин природы (пейзажа), ответ на вопрос «Какое чув-

ство создаёт произведение? Почему?». На примере произведений И. А. Бунина 

«Первый снег», «Полевые цветы», А. П. Чехова «Степь» (отрывок), А. А. Блока 

«Ворона», «Сны», К. Д. Бальмонта «Снежинка», «Золотое слово», С. А. Есенина 

«Нивы сжаты, рощи голы», «Черёмуха», «С добрый утром!», «Берёза», Саши Чёр-

ного «Летом», С. Я. Маршака «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной», «Лан-

дыш» (по выбору). 

Учебный диалог: обсуждение отличия лирического произведения от эпического. 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении сравнений и эпитетов, 

выделение в тексте слов, использованных в прямом и переносном значении, наблю-

дение за рифмой и ритмом стихотворения, нахождение образных слов и выражений, 

поиск значения незнакомого слова в словаре, поиск олицетворения, характери-

стика звукописи, определение вида строф при помощи учителя. 

Работа в парах: сравнение лирических произведений по теме, созданию настроения, 

подбор синонимов и антонимов к заданным словам, анализ поэтических выражений 

и обоснование выбора автора. 

Рассматривание репродукций картин и подбор к ним соответствующих стихотвор-

ных строк. Например, картины В. Д. Поленова «Первый снег», А. К. Саврасова 

«Зима», «Сосновый бор на берегу реки», И. Э. Грабаря «Зимнее утро», «Февраль-

ская лазурь», В. И. Сурикова «Взятие снежного городка» и др. 
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№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса, количество 

часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обу-

чающихся 

Работа в парах: составление устного рассказа по иллюстрации (репродукции кар-

тины) по плану. 

Выразительное чтение вслух и наизусть с сохранением интонационного рисунка 

произведения. 

Дифференцированная работа: составление устного или письменного высказывания 

(не менее 5-6 предложений устно,  3-4 письменно) на тему «Моё любимое произве-

дение о природе». 

Составление выставки книг на тему «Природа в произведениях поэтов». 

9. Произведения о 

взаимоотноше-

ниях человека и 

животных.  

(17 часов) 

Человек и его отношения с 

животными: верность, пре-

данность, забота и любовь 

(расширение круга чтения 

на примере произведений. 

Д. Н. Мамина-Сибиряка, 

К. Г. Паустовского, М. М. 

Пришвина, С. В. Образ-

цова, В. Л. Дурова, Б. С. 

Житкова и др.). Особенно-

сти рассказа: тема, герои, 

реальность событий, ком-

позиция, объекты описа-

ния (портрет героя, описа-

ние интерьера). 

Учебный диалог: обсуждение цели чтения, выбор формы чтения (вслух или про 

себя, удерживание учебной задачи и ответ на вопросы «О чём ты узнаешь?», «Чему 

ты будешь учиться?». 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Чтение вслух и про себя (молча) рассказов К. Г. Паустовского «Заячьи лапы», «Бар-

сучий нос», «Кот-ворюга», Д. Н. Мамина-Сибиряка «Приёмыш», А. И. Куприна 

«Барбос и Жулька», «Слон», М. М. Пришвина «Выскочка», «Жаркий час», Б. С. 

Житкова «Про обезьянку», стихотворений А. Л. Барто, Саши Чёрного и других пи-

сателей и поэтов. 

Обсуждение темы и главной мысли произведений (по выбору), определение при-

знаков жанра (стихотворение, рассказ). Работа с текстом произведения: составление 

портретной характеристики персонажей с приведением примеров из текста по об-

разцу, нахождение в тексте средства изображения героев и выражения их чувств, 

сравнение героев по их внешнему виду и поступкам, установление взаимосвязи 

между поступками, чувствами героев.  

Упражнение в составлении вопросов к произведению.  

Анализ сюжета рассказа: определение последовательности событий, формулирова-

ние вопросов по основным событиям сюжета, восстановление нарушенной после-
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№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса, количество 

часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обу-

чающихся 

довательности событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление во-

просного плана текста с выделением отдельных эпизодов, смысловых частей.  

Работа с композицией произведения: определение завязки, кульминации, развязки. 

Пересказ содержания произведения от лица героя с изменением лица рассказчика. 

Чтение текста по ролям. 

Работа в парах: сравнение рассказов (тема, главная мысль, герои). Проверочная ра-

бота по итогам изученного раздела: демонстрация начитанности и сформированно-

сти специальных читательских умений. Проверка и оценка своей работы по пред-

ложенным критериям. 

Дифференцированная работа: составление рассказа от имени одного из героев-

животных. 

Проектное задание: составление выставки книг (тема дружбы человека и живот-

ного), рассказ о любимой книге на эту тему. 

10. Произведения о 

детях.  

(19 часов) 

Дети - герои произведе-

ний: раскрытие тем «Раз-

ные детские судьбы», 

«Дети на войне». Отличие 

автора от героя и рассказ-

чика. Герой художествен-

ного произведения: время 

и место проживания, осо-

бенности внешнего вида и 

характера. 

Историческая обстановка 

как фон создания произве-

дения: судьбы крестьян-

ских детей, дети на войне. 

Основные события сю-

Учебный диалог: обсуждение цели чтения, выбор формы чтения (вслух или про 

себя, удерживание учебной задачи и ответ на вопросы «О чём ты узнаешь?», «Чему 

ты будешь учиться?», обсуждение событий из истории страны: жизнь крестьянских 

детей, нелёгкие судьбы детей в период войны.  

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Чтение вслух и про себя произведений о жизни детей в разное время (по выбору не 

менее 1-2 авторов): А. П. Чехов «Ванька», В. Г. Короленко «Слепой музыкант», М. 

Горький «Пепе», Л. Пантелеев «Честное слово», «На ялике», Л. А. Кассиль «Алек-

сей Андреевич», А. П. Гайдар «Горячий камень», «Тимур и его команда», Н. Н. Но-

сов «Огурцы», Е. А. Пермяк «Дедушкин характер», В. Ф. Панова «Серёжа», С. В. 

Михалков «Данила Кузьмич», А. И. Мусатов «Оружие», И. Никулина «Бабушкин 

кактус» и др. 

Учебный диалог: обсуждение проблем: нелёгкая, тяжёлая жизнь крестьянских де-
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№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса, количество 

часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обу-

чающихся 

жета, отношение к ним ге-

роев произведения. 

Оценка нравственных ка-

честв, проявляющихся 

в военное время. 

тей, на войне ребёнок становится раньше времени взрослым, понимание нрав-

ственно-этического смысла понятий «ответственность», «совесть», «честность», 

«долг», «смелость», ответ на вопрос «Какие качества мы ценим в людях?» (с при-

мерами из текста произведений). 

Работа с текстом произведения: составление портретной характеристики персона-

жей с приведением примеров из текста, нахождение в тексте средств изображения 

героев и выражения их чувств, сравнение героев по их внешнему виду и поступкам, 

установление взаимосвязи между поступками, чувствами героев, определение ав-

торского отношения к героям. 

Анализ заголовка. 

Упражнение в составлении вопросов к произведению с помощью учителя.  

Анализ сюжета рассказа: определение последовательности событий, формулирова-

ние вопросов по основным событиям сюжета, восстановление нарушенной после-

довательности событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление во-

просного плана текста с выделением отдельных эпизодов, смысловых частей, опре-

деление завязки, кульминации, развязки (композиция произведения). 

Коллективная работа: составление цитатного плана, оценка совместной дея-

тельности. 

Творческое задание: разгадывание кроссворда по тексту литературного произведе-

ния. 

Работа в парах: восстановление деформированного плана. 

Упражнение: «Внимательный читатель»» узнавание произведения по отрывку. 

Упражнения в выразительном чтении небольших эпизодов с соблюдением орфо-

эпических и интонационных норм при чтении вслух. 

Пересказ (устно) произведения от лица героя или от третьего лица, краткий пере-

сказ, выборочный пересказ. 

Дифференцированная работа: составление рассказа от имени одного из героев.  

Проектное задание: выбор книги по теме «Дети на войне», представление самосто-

ятельно прочитанного произведения и выбранной книги с использованием аппарата 
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№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса, количество 

часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обу-

чающихся 

издания (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации, сноски, при-

мечания). 

11. Юмористические 

произведения. 

(7 часов) 

Комичность как основа 

сюжета. Герой юмористи-

ческого произведения. 

Средства выразительности 

текста юмористического 

содержания: преувеличе-

ние.  

Авторы юмористических 

рассказов: М. М. Зощенко, 

Н. Н. Носов 

Учебный диалог: анализ юмористических ситуаций (с опорой на текст), ответ на 

вопросы «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?». 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Слушание чтения художественных произведений, оценка эмоционального состоя-

ния при восприятии юмористического произведения, ответ на вопрос «Какое чув-

ство вызывает сюжет рассказа? Почему?». На примере произведений Н. Н. Носова 

«Федина задача», «Телефон», М. М. Зощенко «Великие путешественники», «Пора 

вставать!» и др. (не менее 2 произведений).  

Обсуждение комичности сюжета, дифференциация этических понятий «врать, об-

манывать» и «фантазировать». 

Работа с текстом произведения: составление портретной характеристики персона-

жей с приведением примеров из текста, нахождение в тексте средства изображения 

героев и выражения их чувств. 
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№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса, количество 

часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обу-

чающихся 

Работа в парах: чтение диалогов по ролям, выбор интонации, отражающей комич-

ность ситуации. 

Дифференцированная работа: придумывание продолжения прослушанного/прочи-

танного рассказа. 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных читательских умений. Проверка и оценка своей ра-

боты по предложенным критериям. 

Творческое задание: составление выставки на тему «Книги Н. Н. Носова», написа-

ние краткого отзыва о самостоятельно прочитанном произведении по заданному об-

разцу. 

Проектное задание: поиск дополнительной справочной информации о творчестве 

Н. Н. Носова: представление своего сообщения в классе. 

12. Зарубежная лите-

ратура.  

(11 часов) 

Круг чтения: литератур-

ные сказки Ш. Перро, Х.-

К. Андерсена, Ц. Топели-

уса, Р. Киплинга, Дж. Ро-

дари.  

Особенности авторских 

сказок (сюжет, язык, ге-

рои). Рассказы о животных 

зарубежных писателей. 

Известные переводчики 

зарубежной литературы: 

С. Я. Маршак, К. И. Чуков-

ский, Б. В. Заходер. 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование содержания, 

ответ на вопросы «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?». 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Чтение литературных сказок зарубежных писателей (произведения 1–2 авторов по 

выбору). Например, произведения Ш. Перро «Подарки феи», Х.-К. Андерсена «Гад-

кий утёнок», Ц. Топелиуса «Солнечный Луч в ноябре», Р. Киплинга «Маугли», Дж. 

Родари «Волшебный барабан». 

Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахождение описания ге-

роя, определение взаимосвязи между поступками героев, сравнение героев по ана-

логии или по контрасту, оценка поступков героев. 

Учебный диалог: обсуждение отношения автора к героям, поступкам, описанным в 

сказках. 

Анализ сюжета сказки: определение последовательности событий, формулирова-

ние вопросов по основным событиям сюжета, восстановление нарушенной после-
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№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса, количество 

часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обу-

чающихся 

довательности событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление ци-

татного плана текста с выделением отдельных эпизодов, смысловых частей.  

Составление вопросного плана текста с выделением эпизодов, смысловых частей. 

Пересказ (устно) содержания произведения выборочно.  

Работа в парах: чтение диалогов по ролям. 

Слушание произведений зарубежных писателей о животных. Например, рассказы 

Дж. Лондона «Бурый волк», Э. Сетон-Томпсона «Чинк». 

Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахождение описания ге-

роя, определение взаимосвязи между поступками героев, сравнение героев по ана-

логии или по контрасту, оценка поступков героев, определение завязки, кульмина-

ции, развязки (композиция произведения). 

Проектное задание: поиск дополнительной справочной информации о писателях-

переводчиках: С. Я. Маршаке, К. И. Чуковском, Б. В. Заходере, представление сво-

его сообщения в классе, составление выставки книг зарубежных сказок, книг о жи-

вотных. 

Творческое задание: выбор книги для самостоятельного чтения с учётом рекомен-

дательного списка, написание аннотации к самостоятельно прочитанному произ-

ведению. 

13. Библиографиче-

ская культура 

(работа 

с детской книгой 

и справочной ли-

тературой).  

(4 часа) 

Ценность чтения художе-

ственной литературы и 

фольклора, осознание важ-

ности читательской дея-

тельности.  

Использование с учётом 

учебных задач аппарата 

издания (обложка, оглав-

ление, аннотация, преди-

словие, иллюстрации). 

Правила юного читателя. 

Экскурсия в школьную или ближайшую детскую библиотеку: знакомство с прави-

лами и способами выбора необходимой книги, выполнение правил юного читателя: 

культура поведения в библиотеке, работа с каталогом. 

Учебный диалог: обсуждение проблем значения чтения для развития личности, 

роли книги в жизни человека. 

Коллективная работа: сравнение художественного и научно-познавательного тек-

стов. Например, используя отрывок из произведения Н. П. Кончаловской «Наша 

древняя столица» и информационный текст из справочника или энциклопедии о 

первом книгопечатнике Иване Фёдорове. 

Обсуждение (устно) ответа на вопрос «Для чего нужна книга?» и написание неболь-

шого текста-рассуждения на тему «Почему так важно читать?».  
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№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса, количество 

часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обу-

чающихся 

Книга как особый вид ис-

кусства.  

Общее представление о 

первых книгах на Руси, 

знакомство с рукописными 

книгами. 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная итоговая 

аттестация. 

Выбор книги с учётом учебных задач: ориентировка в аппарате учебника/книги (об-

ложка, оглавление (содержание), аннотация, предисловие, иллюстрации). 

Упражнения в выразительном чтении стихотворных и прозаических произведений 

с соблюдением орфоэпических и интонационных норм при чтении вслух. Напри-

мер, произведения С. Я. Маршака «Книжка про книжку», Н. А. Найдёновой «Мой 

друг», Б. В. Заходера «Что такое стихи» (по выбору). 

Составление аннотации (письменно) на любимое произведение. 

Экскурсия в музей (при наличии условий) рукописной книги. 

Коллективная работа: подготовка творческого проекта на темы «Русские писатели 

и их произведения», «Сказки народные и литературные», «Картины природы в 

творчестве поэтов», «Моя любимая книга». 

Рекомендации по летнему чтению, оформлению дневника 

летнего чтения. 

 

4 класс (102 часа) 

№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса, количество 

часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обу-

чающихся 

1. О Родине, герои-

ческие страницы 

Истории.  

(10 часов) 

Наше Отечество, образ 

родной земли в стихотвор-

ных и прозаических произ-

ведениях писателей и по-

этов ХIХ и ХХ веков (про-

изведения И. С. Никитина, 

Разговор перед чтением: страницы истории родной страны -тема фольклорных и 

авторских произведений (не менее 4 по выбору), объяснение пословицы «Родной 

свой край делами прославляй». 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 
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№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса, количество 

часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обу-

чающихся 

Н. М. Языкова, С. Т. Рома-

новского, А. Т. Твардов-

ского, С. Д. Дрожжина, 

В. М. Пескова и др.). 

Представление о проявле-

нии любви к родной земле 

в литературе разных наро-

дов (на примере писателей 

родного края7, народов 

России). Знакомство с 

культурно-историческим 

наследием России, вели-

кие люди и события: об-

разы Александра 

Невского, Дмитрия По-

жарского, Дмитрия Дон-

ского, Александра Суво-

рова, Михаила Кутузова и 

других выдающихся за-

щитников Отечества (по 

выбору). Отражение нрав-

ственной идеи: любовь к 

Родине. Героическое про-

шлое России, тема Вели-

кой Отечественной войны 

в произведениях литера-

туры. 

Восприятие на слух поэтических и прозаических произведений, выражающих нрав-

ственно-этические понятия: любовь к Отчизне, родной земле. Например, Н. М. Язы-

ков «Мой друг! Что может быть милей…», А. Т. Твардовский «О родине большой 

и малой», А. В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске…», В. М. Песков «Отече-

ство», С. Д. Дрожжин «Родине», Р. Г. Гамзатов «О Родине, только о Родине», «Жу-

равли». 

Учебный диалог: обсуждение проблемы «Понятие Родины для каждого из нас», 

объяснение своей позиции с приведением примеров из текстов, раскрытие смысла 

пословиц о Родине, соотнесение их с прослушанными/прочитанными произведени-

ями. 

Чтение произведений о героях России. Например, С. Т. Романовский «Ледовое по-

боище», Н. П. Кончаловская «Слово о побоище Ледовом», историческая песня 

«Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе ополчения», Ф. Н. Глинка «Солдат-

ская песня» и другие произведения. 

Работа с текстом произведения: анализ заголовка, определение темы, выделение 

главной мысли, осознание идеи текста, нахождение доказательства отражения мыс-

лей и чувств автора, наблюдение и рассматривание иллюстраций и репродукций 

картин (например, П. Д. Корин «Александр Невский», И. С. Глазунов «Дмитрий 

Донской»), соотнесение их сюжета с соответствующими фрагментами текста: оза-

главливание. 

Обсуждение вопросов, например, «Какие слова из произведения подходят для опи-

сания картины?», «Какие слова могли бы стать названием картины?». 

Творческое задание: поиск дополнительной информации о защитниках Отечества, 

подготовка монологического высказывания, составление письменного высказыва-

ния на основе прочитанного/прослушанного текста (не менее 6 - 7 предложений 

устно, 4 - 5 письменно). 

                                                           
7 Учитываются региональные особенности, используются произведения писателей, проживающих в данном регионе. 
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№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса, количество 

часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обу-

чающихся 

Осознание понятий: посту-

пок, подвиг. 

Расширение представле-

ний о народной и автор-

ской песне: понятие «исто-

рическая песня», знаком-

ство с песнями на тему Ве-

ликой Отечественной 

войны. 

Коллективная работа: сравнение произведений, относящихся к одной теме, но раз-

ным жанрам (рассказ, стихотворение, народная и авторская песня). 

Слушание произведений о народном подвиге в Великой Отечественной войне: Р. И. 

Рождественский «Если б камни могли говорить…», «Реквием», Е. А. Благинина 

«Папе на фронт» и др. 

Учебный диалог: обсуждение проблемного вопроса «Почему говорят, что День По-

беды — это «радость со слезами на глазах»?», осознание нравственно-этических 

понятий «поступок», «подвиг». 

Упражнение в выразительном чтении, соблюдение интонационного рисунка (пауз, 

темпа, ритма, логических ударений) в соответствии с особенностями текста для пе-

редачи эмоционального настроя произведения. 

Проектное задание: поиск и слушание песен о войне (поиск информации об авторе 

слов, композиторе) на контролируемых ресурсах Интернета.  

Учить наизусть стихотворения о Родине (по выбору). 

 Коллективный проект «Нам не нужна война» (в форме литературного вечера, ве-

чера песни, книги воспоминаний родных, книги памяти и другие варианты).  

Дифференцированная работа: подготовка сообщения об известном человеке своего 

края. 

2. Фольклор 

(устное 

народное 

творчество). 

(9 часов) 

Фольклор как народная 

духовная культура. Пред-

ставление о многообразии 

видов фольклора: словес-

ный, музыкальный, обря-

довый (календарный). По-

нимание культурного зна-

чения фольклора для по-

явления художественной 

литературы. 

Разговор перед чтением: обсуждение вопросов: «Что такое фольклор?», «Какие 

произведения относятся к фольклору?», объяснение, приведение примеров. 

Игра «Вспомни и назови»: анализ предложенных произведений малых жанров 

фольклора, определение жанра, объяснение и ответ на вопрос «К каким жанрам 

относятся эти тексты?», аргументация своего мнения. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Чтение произведений малого фольклора (по выбору): загадок, пословиц, скорого-

ворок, потешек, песен, небылиц, закличек, используя интонацию, паузы, темп, 

ритм, логические ударения в соответствии с особенностями текста для передачи 
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№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса, количество 

часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обу-

чающихся 

Обобщение представле-

ний о малых жанрах фоль-

клора. 

Сказочники. Собиратели 

фольклора (А. Н. Афана-

сьев, В. И. Даль). Углуб-

ление представлений о ви-

дах сказок: о животных, 

бытовые, волшебные. От-

ражение в произведениях 

фольклора нравственных 

ценностей, быта и куль-

туры народов мира. Сход-

ство фольклорных произ-

ведений разных народов 

по тематике, художе-

ственным образам и 

форме («бродячие» сю-

жеты). 

эмоционального настроя произведения. 

Учебный диалог: обсуждение цитаты А. С. Пушкина о пословицах «Что за золото! 

А что за роскошь, что за смысл, какой толк в каждой пословице нашей!», состав-

ление монологического высказывания. 

Работа в парах: сравнение пословиц разных народов, объяснение значения, уста-

новление тем, группировка пословиц на одну тему, упражнения на восстановление 

текста пословиц, соотнесение пословиц с текстом произведения (темой и главной 

мыслью). 

Работа со схемой: «чтение» информации, представленной в схематическом виде, 

обобщение представлений о видах сказок, выполнение задания «Вспомните и назо-

вите произведения».  

  
 

Чтение вслух и про себя фольклорных произведений (народных сказок), определяя 

мотив и цель чтения, отвечая на вопрос: «На какой вопрос хочу получить ответ, 

читая произведение?», различение реальных и сказочных событий в народных про-

изведениях. 

Учебный диалог: осознание ценности нравственно-этических понятий для всех 

народов: трудолюбие, дружба, честность. Наблюдение за особенностями построе-

ния волшебной сказки (зачин, троекратные повторы, концовка), выделение смыс-

ловых частей сказки в соответствии с сюжетом, определение последовательности 

событий в произведении, поиск устойчивых выражений. 

Составление номинативного плана.  

Пересказ (устно) содержания подробно, краткий пересказ. 

Творческое задание: рассказ о собирателях фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. 
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№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса, количество 

часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обу-

чающихся 

Даль, братья Гримм), знакомство с их книгами, составление высказывания о куль-

турной значимости художественной литературы и фольклора с включением в 

собственную речь пословиц, крылатых выражений и других средств выразитель-

ности. 

Работа в группе (совместная деятельность): сочинение сказок (по аналогии), прове-

дение конкурса на лучшего знатока фольклорных жанров. 

Проектное задание: поиск дополнительной информации о собирателях фольклора, 

представление своего сообщения в классе. 

  Расширение представле-

ний о былине как эпиче-

ской песне о героическом 

событии. Герой былины - 

защитник страны. Образы 

русских богатырей: Ильи 

Муромца, Алёши Попо-

вича, Добрыни Никитича 

(где жил, чем занимался, 

какими качествами обла-

дал). Средства художе-

ственной выразительности 

в былине: устойчивые 

выражения, повторы, ги-

пербола. Устаревшие 

слова, их место в былине и 

представление в современ-

ной лексике. Народные 

былинно-сказочные темы 

в творчестве В. М. Васне-

цова. 

Разговор перед чтением: история возникновения былин, их особенностей (напев-

ность, протяжность исполнения).  

Слушание былин об Илье Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне Никитиче и других 

богатырях, контроль восприятия произведения: ответы на вопросы по фактиче-

скому содержанию текста. Например, былины «Исцеление Ильи Муромца», «Иль-

ины три поездочки», «Добрыня и Змей», «Вольга и Микула». 

Учебный диалог: обсуждение главной мысли былинного эпоса - стремление бога-

тырей защищать родную землю. 

Работа с текстом произведения: анализ сюжета былины (реальность и сказочность 

событий), ответы на вопросы, наблюдение за особенностями языка (устаревшие 

слова, повторы, эпитеты, гиперболы), нахождение устаревших слов (архаизмов) без 

называния терминов, подбор к ним синонимов. 

Работа в парах (поисковое выборочное чтение): характеристика русского богатыря 

(реальность и сказочность героя). 

Пересказ былины от лица её героя. 

Совместная работа: сравнение волшебной сказки и былины (тема, герои, наличие 

волшебства). 

Рассказ о творчестве В. М. Васнецова, рассматривание репродукций картин худож-

ника «Три богатыря», «Витязь на распутье», «Гусляры», «Баян», составление рас-

сказа-описания (словесный портрет одного из богатырей) с использованием былин-

ных слов и выражений. 
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№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса, количество 

часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обу-

чающихся 

Дифференцированная работа: составление словаря устаревших слов. 

3. Творчество А. С. 

Пушкина.  

(10 часов) 

Картины природы в лири-

ческих произведениях А. 

С. Пушкина. 

Углубление представления 

о средствах художествен-

ной выразительности в 

стихотворном произведе-

нии (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора). 

Расширение представле-

ния о литературных сказ-

ках А. С. Пушкина в сти-

хах: «Сказка о мёртвой ца-

ревне и о семи богатырях». 

Фольклорная основа ав-

торской сказки. 

Положительные и отрица-

тельные герои, волшебные 

помощники, язык автор-

ской сказки. 

Разговор перед чтением: понимание общего настроения лирического произведения. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Слушание стихотворных произведений А. С. Пушкина («Осень» (отрывки): «Уны-

лая пора! Очей очарованье!», «Октябрь уж наступил…», «Туча», «Гонимы вешними 

лучами…», «Зимняя дорога», «Зимнее утро» (по выбору), обсуждение эмоциональ-

ного состояния при восприятии описанных картин природы, ответ на вопрос «Какое 

настроение создаёт произведение? Почему?». 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении сравнений, эпитетов, 

олицетворений, выделение в тексте слов, использованных в прямом и переносном 

значении, наблюдение за рифмой и ритмом стихотворения, нахождение образных 

слов 

и выражений, поиск значения незнакомого слова в словаре. 

Выразительное чтение и чтение наизусть лирических произведений с интонацион-

ным выделением знаков препинания, с соблюдением орфоэпических и пунктуаци-

онных норм. 

Чтение наизусть лирических произведений А. С. Пушкина (по выбору). 

Слушание и чтение произведения А. С. Пушкина «Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях», удержание в памяти событий сказки, обсуждение сюжета. 

Работа с текстом произведения (изучающее и поисковое выборочное чтение): ана-

лиз сюжета, повтор как основа изменения сюжета, характеристика героев (положи-

тельные или отрицательные, портрет), волшебные помощники, описание чудес в 

сказке, анализ композиции. 

Творческое задание: составление словесных портретов главных героев с использо-

ванием текста сказки. 

Совместная работа: заполнение таблицы на основе сравнения сказок, сходных по 
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№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса, количество 

часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обу-

чающихся 

сюжету (В. А. Жуковский «Спящая царевна», «Белоснежка и семь гномов»): сю-

жеты, герои, чудеса и превращения. 

Дифференцированная работа: чтение очерка К. Г. Паустовского «Сказки Пуш-

кина», «чтение» информации, представленной в схематическом виде, обобщение 

представлений о сказках А. С. Пушкина, выполнение задания «Вспомните и назо-

вите произведения». 

 

 
 

Творческое задание: составление выставки на тему «Книги А. С. Пушкина», напи-

сание краткого отзыва о самостоятельно прочитанном произведении по заданному 

образцу. 

4. Творчество И. А. 

Крылова.  

(3 часа) 

Представление о басне как 

лиро-эпическом жанре. 

Расширение круга чтения 

басен на примере произве-

дений А. И. Крылова, И. И. 

Хемницера, Л. Н. Толстого 

и других баснописцев. 

Басни стихотворные и про-

заические.  

Развитие событий в басне, 

её герои (положительные, 

отрицательные). Аллего-

рия в баснях. Сравнение 

басен: назначение, темы и 

Игра «Вспомни и назови»: анализ предложенных произведений, определение 

жанра (басня) и автора (И. А. Крылов, Л. Н. Толстой), ответ на вопрос «К каким 

жанрам относятся эти тексты? Почему?», аргументация своего мнения. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Разговор перед чтением: история возникновения жанра, Эзоп - древнегреческий 

баснописец, его басни, рассказ о творчестве И. А. Крылова. 

Слушание и чтение басен: И. А. Крылов «Стрекоза и Муравей», «Квартет», «Ку-

кушка и Петух», И. И. Хемницер «Стрекоза и муравей», Л. Н. Толстой «Стрекоза и 

муравьи» (не менее 3 по выбору), подготовка ответа на вопрос «Какое качество вы-

смеивает автор?». 

Учебный диалог: сравнение басен (сюжет, мораль, форма, герои), заполнение таб-

лицы. 



 
 

169 
 

№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса, количество 

часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обу-

чающихся 

герои, особенности языка. 

 

Работа с текстом произведения: характеристика героя (положительный или отрица-

тельный), понимание аллегории, работа с иллюстрациями, поиск в тексте морали 

(поучения) и крылатых выражений. 

Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть с сохранением интонацион-

ного рисунка произведения (конкурс чтецов «Басни русских баснописцев»).  

Дифференцированная работа: «чтение» информации, представленной в схематиче-

ском виде, обобщение представлений о баснописцах, выполнение задания «Вспом-

ните и назовите». 

 
Творческое задание: инсценирование басни. 

Поиск книг И. А. Крылова, рассматривание и чтение их, анализ библиографиче-

ского аппарата книги: обложка, оглавление, предисловие, иллюстрации, аннотация. 

Автор Заголовок Герои Мораль Форма записи 

     

5. Творчество М. 

Ю. Лермонтова.  

(3 часа) 

Лирические произведения 

М. Ю. Лермонтова: сред-

ства художественной вы-

разительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение); 

рифма, ритм. Метафора 

как «свёрнутое» сравне-

ние. Строфа как элемент 

композиции стихотворе-

ния. Переносное значение 

Разговор перед чтением: понимание общего настроения лирического произведения, 

творчество М. Ю. Лермонтова.  

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Слушание стихотворных произведений (не менее 3) М. Ю. Лермонтова: «Горные 

вершины…», «Утёс», «Парус», «Москва, Москва! Люблю тебя как сын…» и др. 

Учебный диалог: обсуждение эмоционального состояния при восприятии описан-

ных картин природы, ответ на вопрос «Какое чувство создаёт произведение?». 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении сравнений и эпитетов, 
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№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса, количество 

часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обу-

чающихся 

слов в метафоре. Мета-

фора в стихотворениях М. 

Ю. Лермонтова. 

выделение в тексте слов, использованных в прямом и переносном значении, наблю-

дение за рифмой и ритмом стихотворения, нахождение образных слов и выражений, 

поиск значения незнакомого слова в словаре, поиск олицетворения и метафор, опре-

деление вида строф. 

Рассматривание репродукций картин и подбор к ним соответствующих стихотвор-

ных строк. 

Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть с сохранением интонацион-

ного рисунка произведения. 

Творческое задание: словесное рисование картин на основе прочитанных стихотво-

рений. 

6. Литературная 

сказка.  

(7 часов) 

Тематика авторских стихо-

творных сказок. Расшире-

ние представлений о ге-

роях литературных сказок 

(произведения М. Ю. Лер-

монтова, П. П. Ершова, П. 

П. Бажова, С. Т. Аксакова). 

Связь литературной сказки 

с фольклорной: народная 

речь - особенность автор-

ской сказки. Иллюстрации 

в сказке: назначение, осо-

бенности. 

Разговор перед чтением: уточнение представлений о жанре сказки, расширение зна-

ний о том, как и почему из глубины веков дошли до нас народные сказки, первые 

авторы литературных сказок. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Слушание и чтение литературных сказок. Например, М. Ю. Лермонтов «Ашик-Ке-

риб», П. П. Ершов «Конёк-Горбунок», В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке», С. 

Т. Аксаков «Аленький цветочек», Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени».  

Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахождение описания ге-

роя, определение взаимосвязи между поступками героев, сравнение героев по ана-

логии или по контрасту, оценка поступков героев (2-3 сказки по выбору). 

Учебный диалог: обсуждение отношения автора к героям, поступкам, описанным в 

сказках. 

Анализ сюжета рассказа: определение последовательности событий, формулирова-

ние вопросов (в том числе проблемных) по основным событиям сюжета, восстанов-

ление нарушенной последовательности событий, нахождение в тексте заданного 

эпизода, составление цитатного плана текста с выделением отдельных эпизодов, 

смысловых частей. 
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№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса, количество 

часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обу-

чающихся 

Составление вопросного плана текста с выделением эпизодов, смысловых частей 

под контролем учителя. 

Пересказ (устно) содержания произведения выборочно. Чтение диалогов по ролям. 

Знакомство со сказом П. П. Бажова «Серебряное копытце», выделение особенно-

стей жанра. 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении народной лексики, 

устойчивых выражений, выделение в тексте слов, использованных в прямом и пе-

реносном значении, нахождение образных слов и выражений, поиск устаревших 

слов, установление значения незнакомого слова в словаре.  

Творческое задание: драматизация отрывков из сказки П. П. Ершова «Конёк-Гор-

бунок». 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных читательских умений. Проверка и оценка своей ра-

боты по предложенным критериям. 

Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

написание аннотации к самостоятельно прочитанному произведению. 

Составление (письменно) рассказа-рассуждения «Моя любимая литературная 

сказка», раскрытие своего отношения к художественной литературе. 

7. Картины при-

роды в творче-

стве поэтов и пи-

сателей ХIХ века. 

(6 часов) 

Лирика, лирические произ-

ведения как описание в 

стихотворной форме  

чувств поэта, связанных с 

наблюдениями, описани-

ями природы. 

Расширение круга чтения 

лирических произведений 

поэтов ХIХ века: В. А. Жу-

ковский, Е. А. Баратын-

ский, Ф. И. Тютчев, А. А. 

Разговор перед чтением: стихотворные произведения как способ передачи чувств 

автора, лирические и эпические произведения: сходство и различия. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Слушание лирических произведений, обсуждение эмоционального состояния при 

восприятии описанных картин природы, ответ на вопрос «Какое настроение создаёт 

произведение? 

Почему?». На примере стихотворений Ф. И. Тютчева «Ещё земли печален вид…», 

«Как неожиданно и ярко…», А. А. Фета «Весенний дождь», «Бабочка», В. А. Жу-

ковского «Ночь», «Песня», Е. А. Баратынского «Весна, весна! Как воздух чист!», 
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№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса, количество 

часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обу-

чающихся 

Фет, Н. А. Некрасов. 

Темы стихотворных про-

изведений, герой лириче-

ского произведения. Ав-

торские приёмы создания 

Художественного образа 

в лирике. 

Углубление представле-

ний о средствах вырази-

тельности в произведениях 

лирики: эпитеты, сино-

нимы, антонимы, сравне-

ния, олицетворения, мета-

форы. 

Репродукция картины как 

иллюстрация к лириче-

скому произведению. 

«Где сладкий шёпот…» (не менее 5 авторов по выбору). 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении сравнений и эпитетов, 

олицетворений, метафор, выделение в тексте слов, использованных в прямом и пе-

реносном значении, наблюдение за рифмой и ритмом стихотворения, нахождение 

образных слов и выражений, поиск значения незнакомого слова в словаре, характе-

ристика звукописи, определение вида строф. 

Совместная работа: сравнение лирических произведений по теме, созданию настро-

ения; подбор синонимов к заданным словам, анализ поэтических выражений и обос-

нование выбора автора. 

Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть с сохранением интонацион-

ного рисунка произведения (конкурс чтецов стихотворений). Рассматривание ре-

продукций картин и подбор к ним соответствующих стихотворных строк. 

Творческое задание: словесное рисование описанных в стихотворении картин. 

8. Творчество Л.Н. 

Толстого. 

(6 часов) 

Расширение представле-

ний о творчестве Л. Н. 

Толстого: рассказ (художе-

ственный и научно-позна-

вательный), сказки, басни, 

быль. Первоначальное 

представление о повести 

как эпическом жанре. Зна-

чение реальных жизнен-

ных ситуаций в создании 

рассказа, повести. От-

Игра «Вспомни и назови»: анализ предложенных отрывков из произведений Л. Н. 

Толстого, определение жанра, объяснение и ответ на вопрос «К каким жанрам от-

носятся эти тексты? Почему?», аргументация своего мнения. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Разговор перед чтением: общее представление об эпосе (на примере рассказа), зна-

комство с повестью как эпическим жанром, в основе которого лежит повествование 

о каком-либо событии. Слушание и чтение произведений Л. Н. Толстого «Детство» 

(отрывки из повести), «Мужик и водяной», «Русак», «Черепаха» и др. 

Обсуждение темы и главной мысли произведений, определение признаков жанра 
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№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса, количество 

часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обу-

чающихся 

рывки из автобиографиче-

ской повести Л. Н. Тол-

стого «Детство». Углубле-

ние представлений об осо-

бенностях художествен-

ного текста-описания: пей-

заж, портрет героя, инте-

рьер. Примеры текста-рас-

суждения в рассказах Л. Н. 

Толстого. 

(автобиографическая повесть, рассказ, басня), характеристика героев с использова-

нием текста (не менее 3 произведений). 

Анализ сюжета рассказа: определение последовательности событий, формулирова-

ние вопросов по основным событиям сюжета, восстановление нарушенной после-

довательности событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление ци-

татного плана текста с выделением отдельных эпизодов, смысловых частей. 

Работа с композицией произведения: определение завязки, кульминации, развязки. 

Пересказ содержания произведения, используя разные типы речи (повествование, 

описание, рассуждение) с учётом специфики художественного, научно-познава-

тельного и учебного текстов. 

Работа в парах: сравнение рассказов (художественный и научно-познавательный), 

тема, главная мысль, события, герои: 

«Черепаха» и «Русак». 

Работа со схемой: «чтение» информации, представленной в схематическом виде, 

обобщение представлений о произведениях Л. Н. Толстого. 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных читательских умений. Проверка и оценка своей ра-

боты по предложенным критериям. 

Дифференцированная работа: составление устного или письменного высказывания 

(не менее 6 - 7 предложений устно, 4 – 5 письменно) на тему «Моё любимое произ-

ведение Л. Н. Толстого». 

Поиск в библиотеке и представление книг на тему «Произведения Л. Н. Толстого», 

составление списка произведений Л. Н. Толстого. 

9. Картины при-

роды 

в творчестве по-

этов 

и писателей ХХ 

века.  

Лирика, лирические произ-

ведения как описание в 

стихотворной форме 

чувств поэта, связанных с 

наблюдениями, описани-

ями природы. Расширение 

Разговор перед чтением: стихотворные произведения как способ передачи чувств 

автора, лирические и эпические произведения: сходство и различия. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Слушание лирических произведений, обсуждение эмоционального состояния при 
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№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса, количество 

часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обу-

чающихся 

(5 часов) круга чтения лирических 

произведений поэтов ХХ 

века: И. А. Бунин, А. А. 

Блок, К. Д. Бальмонт, М. И. 

Цветаева. 

Темы стихотворных про-

изведений, герой лириче-

ского произведения. Ав-

торские приёмы создания 

Художественного образа в 

лирике. 

Углубление представле-

ний о средствах вырази-

тельности в произведениях 

лирики: эпитеты, сино-

нимы, антонимы, сравне-

ния, олицетворения, мета-

форы. 

восприятии описанных картин природы, ответ на вопрос «Какое настроение создаёт 

произведение? Почему?». На примере стихотворений И. А. Бунина «Гаснет вечер, 

даль синеет…», «Ещё и холоден и сыр…», А. А. Блока «Рождество», К. Д. Баль-

монта «К зиме», М. И. Цветаевой «Наши царства», «Бежит тропинка с бугорка», С. 

А. Есенина «Бабушкины сказки», «Лебёдушка» (по выбору). 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении сравнений и эпитетов, 

олицетворений, метафор, выделение в тексте слов, использованных в прямом и пе-

реносном значении, наблюдение за рифмой и ритмом стихотворения, нахождение 

образных слов и выражений, поиск значения незнакомого слова в словаре, характе-

ристика звукописи, определение вида строф. 

Работа в парах: сравнение лирических произведений по теме, созданию настроения, 

подбор синонимов к заданным словам, анализ поэтических выражений и обоснова-

ние выбора автора. 

Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть с сохранением интонацион-

ного рисунка произведения (конкурс чтецов стихотворений). 

Рассматривание репродукций картин и подбор к ним соответствующих стихотвор-

ных строк. 

Творческое задание: воссоздание в воображении словесное рисование описанных в 

стихотворении картин. 

Написание сочинения-описания (после предварительной подготовки) на тему «Кар-

тины родной природы в изображении художников». 

Творческое задание: составление выставки книг на тему «Картины природы в про-

изведениях поэтов ХIХ-ХХ веков», написание краткого отзыва о самостоятельно 

прочитанном произведении по заданному образцу. 

10. Произведения о 

животных и род-

ной природе.  

(10 часов) 

Углубление представле-

ний о взаимоотношениях 

человека и животных, за-

щита и охрана природы - 

Разговор перед чтением: взаимоотношения человека и животных, обсуждение 

цели чтения, выбор формы чтения (вслух или про себя), удержание учебной за-

дачи и ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ?»  

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 



 
 

175 
 

№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса, количество 

часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обу-

чающихся 

тема произведений лите-

ратуры.  

Расширение круга чтения 

на примере произведений 

А. И. Куприна, В. П. Аста-

фьева, К. Г. Паустовского, 

М. М. Пришвина. 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Чтение вслух и про себя произведений о животных: В. П. Астафьев «Стрижонок 

Скрип», «Капалуха», «Весенний остров», А. И. Куприн «Скворцы», К. Г. Паустов-

ский «Какие бывают дожди» (не 2 двух произведений по выбору).  

Учебный диалог: обсуждение темы и главной мысли произведений, определение 

признаков жанра. 

Работа с текстом произведения: составление портретной характеристики персона-

жей с приведением примеров из текста, нахождение в тексте средств изображения 

героев и выражения их чувств, сравнение героев по их внешнему виду и поступ-

кам, установление взаимосвязи между поступками, чувствами героев. 

Совместная работа: упражнение в составлении вопросов (в том числе проблем-

ных) к произведению. 

Анализ сюжета рассказа: определение последовательности событий, формулиро-

вание вопросов по основным событиям сюжета, восстановление нарушенной по-

следовательности событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление 

вопросного плана текста с выделением отдельных эпизодов, смысловых частей. 

Работа с композицией произведения: определение завязки, кульминации, развязки. 

Пересказ содержания произведения от лица героя. 

Работа в парах: сравнение рассказов (тема, главная мысль, герои). Проверочная ра-

бота по итогам изученного раздела: демонстрация начитанности и сформирован-

ности специальных читательских умений. Проверка и оценка своей работы по 

предложенным критериям. 

Составление высказывания-рассуждения (устно и/или письменно) на тему «По-

чему надо беречь природу?» (не менее  7 - 8 предложений устно, 4 – 5 письменно). 

Составление выставки книг (тема дружбы человека и животного), рассказ о люби-

мой книге на эту тему. 

11. Произведения о 

детях.  

(11 часов) 

Расширение тематики про-

изведений о детях, их 

жизни, играх и занятиях, 

Разговор перед чтением: обсуждение цели чтения, выбор формы чтения (вслух или 

про себя), удерживание учебной задачи и ответ на вопрос «На какой вопрос хочу 

получить ответ, читая произведение?». 
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№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса, количество 

часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обу-

чающихся 

взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками 

(на примере содержания 

произведений А. П. Че-

хова, Б. С. Житкова, Н. Г. 

Гарина-Михайловского и 

др.) Словесный портрет ге-

роя как его характери-

стика. Авторский способ 

выражения главной 

мысли. Основные события 

сюжета, отношение к ним 

героев. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Чтение вслух и про себя произведений о жизни детей в разное время: А. П. Чехов 

«Мальчики», Н. Г. Гарин-Михайловский «Детство Тёмы», Б. С. Житков «Как я ло-

вил человечков», К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» (не менее 3 

авторов). 

Работа с текстом произведения: составление портретной характеристики персона-

жей с приведением примеров из текста, нахождение в тексте средств изображения 

героев и выражения их чувств, сравнение героев по их внешнему виду и поступкам, 

установление взаимосвязи между поступками, чувствами героев, определение ав-

торского отношения к героям.  

Совместная работа: упражнение в составлении вопросов (в том числе проблемных) 

к произведению.  

Анализ сюжета рассказа: определение последовательности событий, формулирова-

ние вопросов по основным событиям сюжета, восстановление нарушенной после-

довательности событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление во-

просного плана текста с выделением отдельных эпизодов, смысловых частей, опре-

деление завязки, кульминации, развязки (композиция произведения). 

Работа в парах: составление цитатного плана, оценка совместной деятельности. 

Упражнения в выразительном чтении небольших эпизодов с соблюдением орфо-

эпических и интонационных норм при чтении вслух. 

Пересказ (устно) произведения от лица героя или от третьего лица. Дифференциро-

ванная работа: составление рассказа от имени одного из героев. 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных читательских умений. Проверка и оценка своей ра-

боты по предложенным критериям. 

Творческое задание: выбор книги по теме «О детях», представление самостоятельно 

прочитанного произведения и выбранной книги с использованием аппарата издания 
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№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса, количество 

часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обу-

чающихся 

(обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации, сноски, примечания).  

Составление рассказа-рассуждения о любимой книге о детях. 

12. Пьеса.  

(4 часа) 

Знакомство с новым жан-

ром - пьесой-сказкой. 

Пьеса - произведение лите-

ратуры и театрального 

искусства. Пьеса как жанр 

драматического произве-

дения. Пьеса и сказка: дра-

матическое и эпическое 

произведения. Авторские 

ремарки: назначение, со-

держание. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Чтение вслух и про себя пьес. Например, С. Я. Маршак «Двенадцать месяцев», Е. 

Л. Шварц «Красная Шапочка» (одна по выбору). 

Ориентировка в понятиях: пьеса, действие, персонажи, диалог, ремарка, реплика. 

Учебный диалог: анализ действующих лиц, обсуждение проблемы: является ли ав-

тор пьесы действующим лицом, ответ на вопрос «Почему в тексте приводятся ав-

торские замечания (ремарки), каково их назначение?». 

Совместная работа: анализ и обсуждение драматического произведения (пьесы) и 

эпического (сказки) - определение сходства и различий, диалог как текст пьесы. 

Чтение по ролям. 

Совместная деятельность: подготовка к инсценированию эпизода - выбор эпизода 

пьесы, распределение ролей, выразительное чтение по ролям, перевоплощение в ге-

роя. 

Экскурсия в театр (при наличии условий) и просмотр детского спектакля. 

Творческое задание: создание (рисование) афиши спектакля. 

13. Юмористические 

Произведения. 

(5 часов) 

Расширение круга чтения 

юмористических произве-

дений на примере расска-

зов В. Ю. Драгунского, 

Н. Н. Носова, В. В. Голяв-

кина, М. М. Зощенко. Ге-

рои юмористических про-

изведений. Средства выра-

зительности текста юмори-

стического содержания: 

Разговор перед чтением: обсуждение проблемного вопроса «Какой текст является 

юмористическим?». 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Слушание и чтение художественных произведений, оценка эмоционального состо-

яния при восприятии юмористического произведения, ответ на вопрос «Какое чув-

ство вызывает сюжет рассказа? Почему?». Рассказы В. Ю. Драгунского «Главные 

реки», В. В. Голявкина «Никакой горчицы я не ел», М. М. Зощенко «Ёлка», «Не 

надо врать», Н. Н. Носова «Метро» (не менее 2 произведений по выбору). 
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№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса, количество 

часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обу-

чающихся 

гипербола. Юмористиче-

ские произведения в кино 

и театре. 

Работа с текстом произведения: составление портретной характеристики персона-

жей с приведением примеров из текста, нахождение в тексте средства изображения 

героев и выражения их чувств. 

Коллективная работа: чтение диалогов по ролям, выбор интонации, отражающей 

комичность ситуации. 

Дифференцированная работа: придумывание продолжения рассказа. 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация начитанности и 

формированности специальных читательских умений. Проверка и оценка своей ра-

боты по предложенным критериям. 

Литературная викторина по произведениям Н. Н. Носова, В. Ю. Драгунского. 

Слушание записей (аудио) юмористических произведений, просмотр фильмов. 

14. Зарубежная лите-

ратура. 

(7 часов) 

Расширение круга чтения 

произведений зарубежных 

писателей Литературные 

сказки Ш. Перро, Х.-К. Ан-

дерсена, братьев римм. 

Приключенческая литера-

тура: произведения Дж. 

Свифта, Марка Твена. 

Разговор перед чтением: установление цели чтения, ответ на вопрос «На какой во-

прос хочу получить ответ, читая произведение?» Совместная работа: словарная ра-

бота по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Чтение литературных сказок зарубежных писателей (по выбору): братья Гримм 

«Белоснежка и семь гномов», Ш. Перро «Спящая красавица», Х.-К. Андерсен «Ди-

кие лебеди», «Русалочка». 

Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахождение описания ге-

роя, определение взаимосвязи между поступками героев, сравнение героев по ана-

логии или по контрасту, оценка поступков героев. 

Учебный диалог: обсуждение отношения автора к героям, поступкам, описанным в 

сказках. 

Анализ сюжета сказки: определение последовательности событий, формулирова-

ние вопросов по основным событиям сюжета, восстановление нарушенной после-

довательности событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление ци-

татного плана текста с выделением отдельных эпизодов, смысловых частей. 

Составление вопросного плана текста с выделением эпизодов, смысловых частей. 
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№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса, количество 

часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обу-

чающихся 

Пересказ (устно) содержания произведения выборочно.  

Коллективная работа: чтение диалогов по ролям. 

Чтение приключенческой литературы: Дж. Свифт «Путешествие Гулливера» (от-

рывки), Марк Твен «Приключения Тома Сойера» (отрывки). 

Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахождение описания ге-

роя, определение взаимосвязи между поступками героев, сравнивание героев по 

аналогии или по контрасту, оценка поступков героев. 

Творческое задание: поиск дополнительной справочной информации о зарубежных 

писателях: Дж. Свифт, Марк Твен, Л. Кэрролл, представление своего сообщения в 

классе, составление выставки книг зарубежных сказок, книг о животных. 

Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

написание аннотации к самостоятельно прочитанному произведению. 

15. Библиографиче-

ская культура 

(работа с детской 

книгой и спра-

вочной литерату-

рой).  

(6 часов) 

Польза чтения и книги: 

книга – друг и учитель. 

Расширение знаний о пра-

вилах читателя и способах 

выбора книги (тематиче-

ский, систематический ка-

талог). Виды информации 

в книге: научная, художе-

ственная (с опорой на 

внешние показатели 

книги), её справочно-ил-

люстративный материал. 

Очерк как повествование о 

реальном событии. Типы 

книг (изданий): книга-про-

изведение, книга-сборник, 

Экскурсия в школьную или ближайшую детскую библиотеку: тема экскурсии «За-

чем нужны книги». 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Чтение очерков С. Я. Маршака «Книга - ваш друг и учитель», В. П. Бороздина «Пер-

вый в космосе», И. С. Соколова-Микитова «Родина», Н. С. Шер «Картины-сказки». 

Совместная работа: «чтение» информации, представленной в схематическом виде, 

заполнение схемы. 

 
Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных читательских умений. Проверка и оценка своей ра-

боты по предложенным критериям. 

Упражнения в выразительном чтении стихотворных и прозаических произведений 

с соблюдением орфоэпических и интонационных норм при чтении вслух. 
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№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса, количество 

часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обу-

чающихся 

собрание сочинений, пери-

одическая печать, справоч-

ные издания. Работа с ис-

точниками периодической 

печати. 

 

 

 

 

Промежуточная итоговая 

аттестация. 

Поиск информации в справочной литературе, работа с различными периодиче-

скими изданиями: газетами и журналами для детей. Составление аннотации (пись-

менно) на любимое произведение. Коллективная работа: подготовка творческого 

проекта на темы 

«Русские писатели и их произведения», «Сказки народные и литературные», «Кар-

тины природы в творчестве поэтов», 

«Моя любимая книга». 

Рекомендации по летнему чтению, оформление дневника летнего чтения. 



 

 

2.1.3 Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (англий-

ский) язык» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку на уровне начального общего образования 

опирается на требования к результатам освоения Федеральной адаптированной образова-

тельной программы начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в части Федеральной адаптированной образовательной про-

граммы начального общего образования для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) и конкрети-

зирует требования федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, предъявля-

емых в части предметного обучения учебному предмету «Иностранный (английский) 

язык»» обучающихся с задержкой психического развития, а также Программы воспитания 

с учётом концепции или историко-культурного стандарта.   

Рабочая программа раскрывает цели образования, развития и воспитания обучаю-

щихся средствами учебного предмета «Иностранный (английский) язык» на начальной сту-

пени обязательного общего образования, описывает характеристику психологических 

предпосылок к его изучению обучающимися с ЗПР; место в структуре учебного плана, а 

также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к струк-

туре тематического планирования 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» на уровне начального общего 

образования обеспечивает языковое и общее речевое развитие обучающихся, способствует 

повышению коммуникативной компетентности и облегчению социализации обучающихся 

с ЗПР.  

Овладение учебным предметом «Иностранный (английский) язык» представляет 

большую сложность для обучающихся с ЗПР. Это связано с недостатками на всех уровнях 

речевого функционирования на родном языке и особенностями становления и развития 

коммуникативных умений, недостаточной сформированностью основных мыслительных 

операций и знаково-символической (замещающей) функции мышления, спецификой па-

мяти школьников. У обучающихся с ЗПР с запозданием формируются навыки языкового 

анализа и синтеза, долгое время происходит становление навыка звукобуквенного анализа, 

очевидные трудности обучающиеся с ЗПР испытывают при формировании навыка письма 

и чтения. Недостаточность развития словесно-логического мышления и мыслительных опе-

раций значительно затрудняют усвоение правил правописания и формирования граммати-

ческих понятий. Все указанные трудности проявляются не только при освоении родного 

языка, но и иностранного. 

Преодоление перечисленных трудностей возможно при реализации важнейших ди-

дактических принципов: доступности, систематичности и последовательности, прочности, 

наглядности, связи теории с практикой, а также коррекционной направленности обучения  

Программа отражает содержание обучения предмету «Иностранный (английский) 

язык» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. В процессе 

изучения английского языка у обучающихся с ЗПР формируется позитивное эмоционально-

ценностное отношение к иностранному языку, стремление к его грамотному использова-

нию, понимание того, что правильная устная и письменная речь являются показателем об-

щей культуры человека. На уроках обучающиеся получают практико-ориентированные 

умения по применению правил общения на английском языке и правил речевого этикета, 

учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых 

средств, для успешного решения коммуникативных задач.  

Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой способности, разных 

видов речевой деятельности и освоение обучающимися системного устройства языка. При 

изучении данной дисциплины происходит развитие устной и письменной коммуникации. 

Представления о связи языка с культурой народа осваиваются практическим путём. 
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Удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР достига-

ется за счет четких и простых по структуре инструкций к выполняемой деятельности, 

уменьшенного объема заданий, большей их практикоориентированности, подкрепленности 

наглядностью и практическими действиями, а также неоднократного закрепления пройден-

ного, актуализации знаний, полученных ранее, применением специальных приемов обуче-

ния (алгоритмизации, пошаговости, организующей и направляющей помощи педагога и 

др.), соблюдении требований к организации образовательного процесса с учетом особенно-

стей сформированности саморегуляции учебно-познавательной деятельности обучаю-

щихся с ЗПР. 

Организация специальных условий обучения предмету «Иностранный (английский) 

язык» построено с соблюдением специальных дидактических принципов, предполагает ис-

пользование адекватных методов и конкретных приемов. Это обеспечивает у обучающегося 

с ЗПР пробуждение интереса к языку, желание овладеть словарным запасом, способами по-

строения коммуникативного общения на иностранном языке, у школьников проявляются 

возможности осознания своих затруднений и соответствующие попытки их преодоления 

самостоятельно или с помощью педагога. 

При изучении учебного материала у обучающихся с ЗПР развиваются процессы ана-

лиза, синтеза, сравнения, обобщения, происходит коррекция недостатков произвольной па-

мяти и внимания. В ходе выполнения заданий на анализ звукобуквенного состава слова, 

наблюдения за буквенным изображением слова и его транскрипцией, объяснение значений 

слов совершенствуется мыслительная деятельность, создаются предпосылки становления 

логического (понятийного) мышления. 

При усвоении учебного предмета обучающиеся с ЗПР учатся ориентироваться в зада-

нии и производить его анализ, обдумывать и планировать предстоящие действия сначала с 

помощью педагога, потом самостоятельно, следить за правильностью выполнения задания, 

давать словесный отчет и оценку проделанной работе при необходимости опираясь на 

смысловые опоры, что совершенствует систему произвольной регуляции деятельности. 

Учитель иностранного языка должен поддерживать тесную связь с учителем началь-

ных классов и учителем-логопедом, так как трудности овладения родным языком на всех 

уровнях его функционирования могут стать препятствием в овладении и иностранным язы-

ком. 

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного образо-

вания обучающихся, формируются основы функциональной грамотности, что придаёт осо-

бую ответственность данному этапу общего образования. Изучение иностранного языка 

обучающимися с ЗПР, в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и ФАОП НОО ОВЗ, начинается с 

3 класса.  

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическом 

принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и новые требования. В 

процессе обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструк-

ции повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся те-

матическом содержании речи. 

Программа учитывает специфику познавательного развития обучающихся с ЗПР и со-

держит перераспределение некоторых тем между классами, удерживая преемственность в 

освоении программного материала начальной и основной школы.   

Программа устанавливает распределение учебного материала по классам, основан-

ного на логике развития предметного содержания и учёте психологических и возрастных 

особенностей обучающихся с ЗПР, а также объём учебных часов для изучения разделов и 

тем курса. При этом для обеспечения возможности реализации принципов дифференциации 

и индивидуализации с целью учёта образовательных потребностей и интересов обучаю-

щихся с ЗПР количество учебных часов может быть скорректировано. 

Рабочая программа учебного предмета предоставляет возможности для реализации 
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различных методических подходов к преподаванию учебного предмета «Иностранный 

язык» при условии сохранения обязательной части его содержания. 

Цели изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

Общие цели обучения иностранному языку в начальной школе можно условно разде-

лить на образовательные, развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный язык (английский)» в 

начальной школе включают: 

1) формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. 

способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом возрастных 

возможностей и потребностей младшего школьника с ЗПР; 

2) расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматиче-

скими) в соответствии c отобранными темами общения; 

3) освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных 

способах выражения мысли на родном и иностранном языках; 

4) использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравне-

ние, анализ, обобщение и др.); 

5) формирование умений работать с информацией, представленной в текстах раз-

ного типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости сло-

варями по иностранному языку. 

Развивающие цели учебного предмета «Иностранный язык (английский)» в начальной 

школе включают: 

1) осознание обучающимися роли языков как средства межличностного и межкуль-

турного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и инструмента 

познания мира и культуры других народов; 

2) становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого раз-

вития; 

3) развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при 

получении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 

4) формирование регулятивных действий: планирование последовательных «шагов» 

для решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; установ-

ление причины возникшей трудности и/или ошибки, корректировка деятельности с помо-

щью педагога; 

5) становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного 

языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов поз-

воляет заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства патрио-

тизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать свою этни-

ческую и национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам других 

народов, осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых национальных ценно-

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

целей обеспечивает: 

1) понимание необходимости овладения иностранным языком как средством обще-

ния в условиях взаимодействия разных стран и народов; 

2) формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, поз-

воляющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, 

готовности представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения, 

соблюдая речевой этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения; 

3) воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с 
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детским пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого осознания особенно-

стей культуры своего народа; 

4) воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной куль-

туре других народов; 

5) формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Иностранный язык (английский)». 

Для обучающихся с ЗПР изучение иностранного языка имеет коррекционно-развива-

ющие цели, связанные с формированием жизненных (социальных) компетенций, расшире-

нии представлений о разнообразии социального и природного мира, формировании комму-

никативных навыков и т.д. 

Место учебного предмета «Иностранный язык (английский)» в учебном плане 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» входит в число обязательных 

предметов, изучаемых на всех уровнях общего образования и изучается обучающимися с 

ЗПР в начальной школе в 3 и 4 классе по 1 часу в неделю (68 часов): 3 класс - 34 часа, 4 

класс - 34 часов. 

 

Содержание учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

3 класс 

Тематическое содержание речи 

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

мая еда.  

Мир моих увлечений. Любимый цвет. Любимая игрушка. Мой питомец. Выходной 

день.  

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

родина (город, село). Животные (в ближайшем окружении).   

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

языка. Их столицы, достопримечательности и интересные факты (простые случаи). Попу-

лярные произведения детского фольклора. Популярные Литературные персонажи детских 

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

 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Коммуникативные умения диалогической речи: 

Практическое овладение диалогической формой речи  

Ведение с использованием клишированных фраз с опорой на речевые ситуации, клю-

чевые слова и/или иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка: 

 диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, зна-

комство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за по-

здравление; извинение; 2-3 реплики с каждой стороны 

 диалога - побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной деятель-

ности, вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника (простые частотные 

случаи); 

 диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации с использованием 

языковой модели или образца; сообщение фактической информации, ответы на вопросы 

собеседника. 2-3 реплики с каждой стороны 

Коммуникативные умения монологической речи: 

Коллективное создание под руководством педагогического работника с опорой на 

ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических высказываний: опи-

сание предмета, реального человека; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. по заданному 

алгоритму / с использованием языковой модели /с использованием опорных слов и т. д. 
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Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации основного содер-

жания прочитанного текста с организующей помощью педагогического работника. 

Аудирование 
Понимание в целом на слух речи педагогического работника и одноклассников и вер-

бальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языко-

вом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием 

основного содержания, с опорой на иллюстрации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 

иллюстрации. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседнев-

ного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух иллюстрированных учебных текстов, построенных на изученном язы-

ковом материале, с соблюдением правил чтения; после предварительного анализа, понима-

ние основного содержания прочитанного с направляющей помощью педагогического ра-

ботника. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основ-

ной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного харак-

тера. 

Письмо 
Овладение техникой письма (копирование букв, буквосочетаний, слов).  

Выбор и копирование подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них 

изображено. 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; 

вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой коммуникатив-

ной/учебной задачей с опорой на иллюстрацию или используя слова для справки. 

Заполнение анкет с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна 

проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка по-

сле коллективного обсуждения и с направляющей помощью педагогического работника. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём рождения, Но-

вым годом, Рождеством). 

 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное озвучивание букв английского алфавита  

(при необходимости с использованием   слуховой опоры). 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие оглуше-

ния звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Наблюдение за связующим “r” (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопро-

сительного (общий и специальный вопрос) предложений (нераспространенные или мало-

распространенные). 

Различение на слух четко произносимых слов и адекватное, без ошибок произнесение 

слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их рит-

мико-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 част-
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ности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и много-

сложных словах (с опорой на слуховую наглядность) 

Наблюдение и выделение в словах некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе 

изученных слов с опорой на образец: 

 Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с опорой на речевой обра-

зец.  

 Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Наблюдение за соотношением знака английской транскрипции и букв или сочетаний.  Фо-

нетически корректное озвучивание знаков транскрипции после предъявления речевого об-

разца. 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в бук-

восочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицатель-

ного знаков в конце предложения (простые случаи).  

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письмен-

ной речи не менее 100-120 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), об-

служивающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 3 класса, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с ис-

пользованием основных способов словообразования: аффиксации (образование числитель-

ных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). (при необходимости 

с использованием смысловой опоры); 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film)  с 

помощью педагогического работника, опираясь на визуальную подсказку 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письмен-

ной речи: изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского 

языка с направляющей помощью педагога 

 Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрица-

тельные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в утвердитель-

ной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения. 

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

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

именным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным сказуемым (I like to play 

with my cat. She can play the piano.). 

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

ные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме. (с использованием смысловой 

опоры). 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицатель-

ных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях (с визуальной опо-

рой). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis). 

Использование определённого, неопределённого и нулевого артиклей c именами су-

ществительными (наиболее распространённые случаи) с опорой на речевой образец. 

Существительные во множественном числе, образованные по правилу. 

Узнавание союзов and и but (c однородными членами) в читаемых текстах, употреб-

ление союзов and и but (c однородными членами) в знакомых конструкциях. 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми существительными (much/many) с 
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использованием смысловой опоры. 

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

Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Личные местоимения в объектном 

(me, you, him/her/it, us, them) падеже. Указательные местоимения (this — these; that — those). 

Притяжательные местоимения (my, your, his/her/its, our, their).  

Неопределённые местоимения (some/any) в повествовательных и вопросительных 

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

ния. 

Наречия частотности (usually, often). 

Количественные числительные 1-20. 

Вопросительные слова (when, whose, why). 

Предлоги места (in, on, near, under) to, from. 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенче-

ского этикета во взаимодействии с учениками и учителем, принятого в стране/ странах изу-

чаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, вы-

ражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рожде-

ством.  

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

некоторых персонажей популярных детских книг 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия род-

ной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села; 

цвета национальных флагов) с использованием смысловой опоры, при направляющей по-

мощи педагогического работника 

Компенсаторные умения 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключе-

вых слов, вопросов; иллюстраций после коллективного обсуждения с помощью педагоги-

ческого работника. 

 

4 класс 

Тематическое содержание речи 

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

(распорядок дня). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Заня-

тия спортом. Любимая сказка/ история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 

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

школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя 

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

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

языка. Их столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Популярные 

произведения детского фольклора. Популярные литературные персонажи детских книг. 

Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Коммуникативные умения диалогической речи: 

Практическое овладение диалогической формой речи. Ведение с опорой на речевые 

ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, при-

нятых в стране/странах изучаемого языка: 

 диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение раз-

говора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с 

праздником, выражение благодарности за поздравление; выражение извинения; при 
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направляющей помощи педагогического работника - 2-3 реплики с каждой стороны; 

 диалога - побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое 

согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, веж-

ливое согласие/несогласие на предложение собеседника; при направляющей помощи педа-

гогического работника 2-3 реплики с каждой стороны; 

 диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение факти-

ческой информации, ответы на вопросы собеседника. с использованием смысловой опоры 

при необходимости 2-3 реплики с каждой стороны. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Коллективное создание с опорой на смысловые опоры, ключевые слова, вопросы 

и/или иллюстрации устных монологических высказываний: описание предмета, внешности 

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

иллюстрации (3-4 предложения). 

Коллективное создание под руководством педагогического работника, по готовому и 

коллективно составленному плану устных монологических высказываний в рамках темати-

ческого содержания речи по образцу. 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и/или иллюстрации после коллективной работы. 

Аудирование 
Коммуникативные умения аудирования. 

Понимание на слух речи педагогического работника и одноклассников и вербаль-

ная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов из 

3-4 коротких предложений, построенных на изученном языковом материале, в соответствии 

с поставленной учебной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием за-

прашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение опре-

делять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с опорой   

на иллюстрации.   

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выде-

лять запрашиваемую информацию фактического характера с опорой на иллюстрации. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседнев-

ного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей ин-

тонацией, понимание прочитанного (при необходимости при направляющей помощи педа-

гогического работника). 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основ-

ной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации, с ис-

пользованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (простые тексты). 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в про-

читанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опо-

рой на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

(простые случаи). 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка.  

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного харак-

тера, стихотворение. 

Письмо 
Создание подписей к картинкам, фотографиям (слово, словосочетание, простое пред-

ложение) с пояснением, что на них изображено с направляющей помощью педагогического 

работника. 
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Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных 

букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой учебной задачей (с ис-

пользованием визуальной подсказки). 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фа-

милия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в соответ-

ствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка при направляющей по-

мощи педагогического работника. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, Но-

вым годом, Рождеством) с выражением пожеланий, используя слова для справок, клиши-

рованные фразы. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец после 

предварительного анализа. 

 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Свя-

зующее “r” (there is/there are), используя принцип «по аналогии». 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопро-

сительного (общий и специальный вопрос) предложений, воспроизведение после предъяв-

ления речевого образца. 

Воспроизведение слов в ходе учебного диалога.   

Наблюдение правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

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

сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, дву-

сложных с использованием опор. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов с по-

мощью педагогического работника, с визуальной подсказкой. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной 

транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Наблю-

дение за соотношением знака английской транскрипции и букв или сочетаний.  Фонетиче-

ски корректное озвучивание знаков транскрипции после предъявления речевого образца. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов после предварительного анализа. Правильная 

расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знака в конце 

предложения; запятой при обращении и перечислении; наблюдение знака апострофа в зна-

комых сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, су-

ществительных в притяжательном падеже (Possessive Case) (с использованием справочной 

информации). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письмен-

ной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслу-

живающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 4 класса, вклю-

чая 120 лексических единиц, усвоенных в предыдущий год обучения. 

Образование с опорой на иллюстративную модель при направляющей помощи педа-

гогического работника в устной и письменной речи родственных слов с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (образование существительных с помо-

щью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to play - a play). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot, 

film) (простые случаи, с опорой на наглядные опоры). 

Грамматическая сторона речи 
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Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление с опорой на языковую 

модель при направляющей помощи педагогического работника в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Глаголы в Present/Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрица-

тельных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

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

it a red ball? - Yes, it is./No, it isn’t. ) 

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like porridge.). 

Модальный глагол can: для выражения и отсутствия умения (I can’t play chess.); для 

получения разрешения (Can I go out?). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными 

(наиболее распространённые случаи). 

Существительные во множественном числе, исключения (a book - books; a man - men). 

Союзы and и but (c однородными членами). 

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

Модальные глаголы must (в наиболее употребительных конструкциях, обслуживаю-

щих речевые ситуации общения между учениками и учителем). 

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу (big bigger, 

strong Stronger, large larger )). (наиболее употребительные случаи) 

Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on в вы-

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

Наречия времени. 

Обозначение даты и года с использованием смысловой опоры. Обозначение времени 

(5 o’clock). 

Количественные числительные 21-100 (с опорой на алгоритм создания) 

Порядковые числительные (1-4). При использовании в знакомых конструкциях ( I'm 

in the second grade I study in the second class | , He lives on the third floor) 

 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенче-

ского этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях обще-

ния между обучающимися и учителем: приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством, раз-

говор по телефону). 

Знание некоторых популярных произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, 

песенок), персонажей популярных детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия 

стран и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные 

достопримечательности) с опорой на иллюстрации, слова для справок при направляющей 

помощи педагогического работника 

 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении иллюстрированного текста языковой догадки (умения по-

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

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключе-

вых слов, вопросов; картинок, фотографий, языковых моделей. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка при направляю-

щей роли педагогического работника. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «иностранный (англий-

ский) язык» на уровне начального общего образования 

В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося с ЗПР 
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будут сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечива-

ющие выполнение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и его успешное дальнейшее образова-

ние. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования дости-

гаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам само-

познания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать готовность обучающихся с ЗПР руководствоваться ценностями и приоб-

ретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответ-

ственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения 

и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизнен-

ный опыт; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности в том числе с исполь-

зованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

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

средств языка). 

Эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 

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

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, орга-

низованных педагогическими работниками. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); соблюдение правил безопас-

ного 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 эти-

кета и правил общения на иностранном языке при направляющей и организующей помощи 

педагогического работника. 

Трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребле-

ние и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудо-

вой деятельности, интерес к различным профессиям.  

Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 
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 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и само-

стоятельность в познании. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1. Базовые логические действия: 

 сравнивать под руководством педагогического работника объекты, принимать уча-

стие в определении основания для сравнения, устанавливать аналогии под руководством 

педагогического работника; 

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку под руководством 

педагогического работника; 

 с помощью учителя определять существенный признак для классификации, клас-

сифицировать предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма и по 

направляющим вопросам; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма, с опорой на схемы; формулировать запрос на дополни-

тельную информацию, при необходимости обращаться за помощью к педагогическому ра-

ботнику; 

 под руководством педагогического работника устанавливать причинно-следствен-

ные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по 

опыту, делать выводы с помощью педагогического работника. 

2. Базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов и с его помощью; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать измене-

ния объекта, ситуации; 

 сравнивать под руководством педагогического работника несколько вариантов ре-

шения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев и после 

предварительного обсуждения); 

 проводить по предложенному плану наблюдение по установлению особенностей 

объекта изучения и связей между объектами (часть целое, причина следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования) с 

помощью педагогического работника; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в анало-

гичных или сходных ситуациях после предварительного обсуждения под руководством пе-

дагогического работника. 

3. Работа с информацией: 

 принимать участие в коллективном поиске и выбирать источник получения инфор-

мации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки и при направ-

ляющей помощи; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 



 

193 
 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасно-

сти при поиске информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать (с помощью учителя, смысловых опор) текстовую, ви-

део, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей в процессе 

коллективной обучающей деятельности; 

 с направляющей помощью педагогического работника, по аналогии создавать 

схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1. Общение: 

 после коллективного обсуждения с комментариями педагогического работника 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение, используя клиширован-

ные фразы и изученный языковой материал; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей под руко-

водством педагогического работника; 

 создавать после коллективной подготовительной работы устные и письменные тек-

сты (описание, рассуждение, повествование) по плану, аналогии. 

2. Совместная деятельность: 

 формулировать с опорой на образец краткосрочные и долгосрочные цели (индиви-

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

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков под руководством педагогического работника; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её до-

стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

 проявлять готовность выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать после совместного анализа под руководством педагогического работ-

ника свой вклад в общий результат. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1. Самоорганизация: 

 проявлять способность продолжать учебную работу, совершая волевое усилие, при 

необходимости обращаться за помощью к педагогическому работнику; 

 следовать алгоритму учебных действий, удерживать ход его выполнения, представ-

лять результаты с помощью педагогического работника; 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата под 

руководством педагогического работника;  

 соотносить действия с планом с визуальной опорой; 

 выстраивать последовательность выбранных действий, ориентируясь на алгоритм, 

план; 

2. Самоконтроль: 

 устанавливать после совместного анализа причины успеха/неудач учебной дея-

тельности с помощью педагогического работника; 

 корректировать после совместного анализа свои учебные действия для преодоле-

ния ошибок, при необходимости обращаться за помощью; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом с опорой на 

эталон (образец) при указании на наличие ошибки. 



 

194 
 

Предметные результаты 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение зна-

ний, 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, компенса-

торной, метапредметной (учебно-познавательной). 

 

3 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение 

 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, 

диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, применяя клиширо-

ванные фразы, с вербальными и/или зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не ме-

нее 2-3 реплик со стороны каждого собеседника) под руководством педагогического работ-

ника; 

 создавать после коллективного обсуждения устные связные монологические вы-

сказывания (описание; повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не 

менее 3 фраз с вербальными и/или зрительными опорами под руководством педагогиче-

ского работника; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зри-

тельными опорами (объём монологического высказывания — не менее 3 фраз) с организу-

ющей помощью педагогического работника. 

Аудирование 

 в целом воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников вер-

бально/невербально реагировать на услышанное с помощью педагогического работника; 

 воспринимать на слух и понимать учебные иллюстрированные тексты, построен-

ные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной учебной задачи: с пониманием основного содержания, со 

зрительной опорой (время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут). 

Смысловое чтение 

 читать вслух иллюстрированные учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные 

на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения, демонстрируя понима-

ние прочитанного в коллективном обсуждении с педагогическим работником. 

Письмо 

 заполнять анкеты после коллективного обсуждения с опорой на алгоритм с указа-

нием личной информации: имя, фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия и 

т. д.; 

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

ством; 

 выбирать и копировать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изобра-

жено, используя слова для справок, с направляющей помощью педагогического работника 

 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

 после предъявления речевого образца применять правила чтения сложных сочета-

ний букв (например, -tion, -ight) в односложных, двусложных и многосложных словах 

(international, night);  

 читать новые слова с опорой на речевой образец и с помощью педагогического ра-

ботника; 
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 различать на слух и правильно произносить с помощью педагогического работника 

слова и фразы/ предложения с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей 

(простые случаи). 

Графика, орфография и пунктуация 

 правильно писать буквы английского алфавита, используя визуальную поддержку;   

 правильно писать изученные слова, используя визуальную поддержку;   

 правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицатель-

ный знаки в конце предложения) с помощью педагогического работника. 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 100-120 лекси-

ческих единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) при поддержке педагогического ра-

ботника, используя смысловые опоры. 

Грамматическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникатив-

ные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопроси-

тельные (общий, специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме) под ру-

ководством педагогического работника; 

 распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые 

предложения под руководством педагогического работника; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 

It под руководством педагогического работника и/или опираясь на алгоритм; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с 

простым глагольным сказуемым (He speaks English) опираясь на визуальную схему; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложе-

ния в утвердительной форме (Come in, please.) при поддержке педагогического работника; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи глаголы в Present Simple 

Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий 

и специальный вопросы) предложениях при поддержке педагогического работника; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол can: для 

выражения умения (I can play tennis.) при поддержке педагогического работника и с визу-

альной поддержкой;  

 использовать определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами суще-

ствительными (наиболее распространённые случаи) в знакомых конструкциях при под-

держке педагогического работника; 

 существительные во множественном числе, образованные по правилу   (a book — 

books;) с визуальной опорой; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложе-

ния в отрицательной форме (Don’t talk, please.), используя опорную схему и при поддержке 

педагогического работника; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выражающие коли-

чество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many) используя 

опорную схему и при поддержке педагогического работника; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности 

usually, often; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в 

объектном падеже используя опорную схему и при поддержке педагогического работника; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые место-

имения some/any в повествовательных и вопросительных предложениях используя опор-

ную схему и при поддержке педагогического работника; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова 
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who, whot, how, where, how many используя опорную схему и при поддержке педагогиче-

ского работника; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числи-

тельные (1-12); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления дви-

жения to (We went to Moscow last year.)  при поддержке педагогического работника; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, 

on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

 

Социокультурные знания и умения 

 владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, приня-

тыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения после предварительного об-

суждения (приветствие, прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности, изви-

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

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

языке используя опорную схему и при поддержке педагогического работника. 

 

4 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение 

 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, 

диалог-расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с соблюдением норм рече-

вого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 3-4 реплик со стороны 

каждого собеседника) под руководством педагогического работника; 

 создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематиче-

ского содержания речи для 4 класса в процессе коллективного обсуждения под руковод-

ством педагогического работника;(объём монологического высказывания — не менее 3-4 

фраз); 

 передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зри-

тельными опорами в объёме не менее 3 фраз под руководством педагогического работника. 

Аудирование 

 воспринимать на слух клишированные фразы и понимать речь учителя и одноклас-

сников, вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух и понимать под руководством педагогического работника 

знакомые учебные и адаптированные аутентичные тексты из 3-4 коротких предложений, 

построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной учебной задачи: с пониманием основного со-

держания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера со зритель-

ной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время 

звучания текста/текстов для аудирования - до 2-3 минуты). 

Смысловое чтение 

 читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном язы-

ковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демон-

стрируя понимание прочитанного, под руководством педагогического работника; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка под руководством педаго-

гического работника, используя визуальную поддержку при необходимости. 

Письмо 

 заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 

возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т. д. под руко-

водством педагогического работника; 
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 писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рожде-

ством с выражением пожеланий, используя клишированные фразы и опорные слова. 

 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

 читать новые слова согласно основным правилам чтения под руководством педа-

гогического работника; 

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

водством педагогического работника. 

Графика, орфография и пунктуация 

 правильно писать изученные слова, ориентируясь на образец; 

 правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицатель-

ный знаки в конце предложения, запятая при перечислении) с направляющей помощью пе-

дагогического работника 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 100-120 лексических единиц, 

освоенных в предшествующие годы обучения; 

 распознавать родственные слова с использованием основных способов словообра-

зования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения 

(blackboard) под руководством педагогического работника и визуальной опорой, коммен-

тированное выполнение задания. 

Грамматическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи Past Simple Tense в по-

вествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и специаль-

ный вопрос) предложениях под руководством педагогического работника; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи Предложения с глаголом-

связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it a red ball? - Yes, it is./No, it 

isn’t. ) под руководством педагогического работника; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими 

глагольными формами (She can’t swim. I don’t like porridge.) под руководством педагогиче-

ского работника; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с простым 

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

руководством педагогического работника; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи Модальный глагол can для 

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

out?) под руководством педагогического работника; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи Вопросительные слова 

(who, what, how, where, how many) под руководством педагогического работника и визуаль-

ной опорой; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going 

to и Future Simple Tense для выражения будущего действия под руководством педагогиче-

ского работника; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы дол-

женствования must под руководством педагогического работника; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоиме-

ние no под руководством педагогического работника;  

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

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

с использованием опорной таблицей; 
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 распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени с 

использованием опорной таблицей; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числи-

тельные под руководством педагогического работника; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные 

под руководством педагогического работника. 

 

Социокультурные знания и умения 

 владеть после коллективного обсуждения социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения 

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

с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

 знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

 знать некоторых популярных литературных персонажей; 

 знать небольшие популярные произведения детского фольклора (рифмовки, 

песни); 

 кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тема-

тики. 
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Тематическое планирование8 

 

3 класс (34 часа)9 
 

 

№ Программная тема, 

число часов на её изуче-

ние (тематика общения) 

Программное содержание 

(Коммуникативные умения и языковые 

навыки) 

Характеристика деятельности (учебной, познавательной, 

коммуникативной/речевой); методы и формы организации 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Мир моего «я». 

Знакомство. Привет-

ствие, знакомство  

Моя семья. Мой день 

рождения. Моя любимая 

еда. 

 (10 часов) 

 

 

 

Мир моих увлечений. 

Диалогическая речь 

Ведение элементарных диалогов (диалог 

этикетного характера,  диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию) с опорой 

на речевые ситуации, ключевые слова 

и/или иллюстрации в рамках изучаемой те-

матики с соблюдением норм речевого эти-

кета. 

 

 

 

Диалогическая речь 

Начинать, поддерживать и заканчивать под руководством педа-

гогического работника разговор; знакомиться с собеседником; 

вежливо реагировать на поздравление; выражать благодарность; 

приносить извинение (клишированные фразы). 

Обращаться с просьбой, приглашать собеседника к совместной 

деятельности под руководством педагогического работника, 

вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собесед-

ника. 

Запрашивать интересующую информацию; сообщать фактиче-

скую информацию, отвечая на вопросы (общие, специальные) с 

                                                           
8 Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: https://resh.edu.ru/, https://uchi.ru/, https://education.yandex.ru/main, https://interneturok.ru/, 

https://openedu.ru/, https://педсоюз.рф/resources 

При разработке рабочей программы в тематическом планировании учтены возможности использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся 

учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые про-

граммы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 

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

Использование электронных (цифровых) образовательных ресурсов на уроках иностранного языка предполагает учет психолого-педагогических особенностей обучаю-

щихся с ЗПР и использование электронных ресурсов на уроке в коллективной работе с обучающимися при непосредственном сопровождении педагогическим работником. 

9 Последовательность изучения тем и выделенное количество учебных часов на изучение разделов могут быть скорректированы с учётом 

резервных уроков для обеспечения возможности реализации дифференциации процесса обучения и расширения содержания с учётом образо-

вательных потребностей и интересов обучающихся. 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/main
https://interneturok.ru/
https://openedu.ru/
https://педсоюз.рф/resources
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

Любимый цвет 

Любимая игрушка. 

Мой питомец. 

Любимые занятия. 

Выходной день. 

(10 часов) 

 

Мир вокруг меня. 

Моя комната (квартира, 

дом). Моя школа. 

Мои друзья. 

Моя малая родина (го-

род, село). 

Животные (простые слу-

чаи).  

(10 часов) 

 

Родная страна и страны 

изучаемого языка. 

Россия и страна/страны 

изучаемого языка. Их 

столицы, достопримеча-

тельности и интересные 

факты. Произведения 

детского фольклора. 

Литературные персо-

нажи детских книг. 

Праздники родной 

страны и страны/стран 

изучаемого языка  

( 4 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монологическая речь 

Создание устных монологических выска-

зываний в рамках изучаемой тематики 

с опорой на ключевые слова, вопросы и/или 

иллюстрации в рамках изучаемой тема-

тики. 

Пересказ основного содержания прочитан-

ного текста с опорой на ключевые слова, 

вопросы, и/или иллюстрации. 

 

 

 

 

 

 

Аудирование 

Понимание на слух речи педагогического 

работника и одноклассников и вербаль-

ная/невербальная реакция на услышанное. 

Восприятие на слух и понимание учебных 

текстов, построенных на изученном языко-

вом материале, с разной глубиной проник-

новения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи (с 

пониманием основного содержания) с опо-

рой на иллюстрации. 

направляющей помощью педагогического работника . 

Принимать участие в коллективном составлении диалога в соот-

ветствии с поставленной учебной задачей по образцу, с исполь-

зованием 

вербальных (речевые ситуации, ключевые слова) и зрительных 

опор (картинки, фотографии). 

Монологическая речь 

Описывать с помощью педагогического работника с опорой на 

план/схему, ключевые слова предмет, человека после коллек-

тивного обсуждения 

Рассказывать о себе, своей семье, друге по заданному алгоритму 

/ с использованием языковой модели /с использованием опор-

ных слов и т. д. при необходимости, используя помощь педаго-

гического работника. 

Передавать основное содержание прочитанного текста с исполь-

зованием вербальных и/или зрительных опор с организующей 

помощью педагогического работника. 

Создавать после коллективного обсуждения связное монологи-

ческое высказывание по образцу, с использованием вербальных 

(ключевые слова, вопросы) и зрительных (картинки, фотогра-

фии) опор. 

Аудирование 

Понимать в целом речь педагогического работника по ведению 

урока. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание педаго-

гического работника, одноклассника, построенное на знакомом 

языковом материале при необходимости с визуальной поддерж-

кой; вербально/невербально реагировать на услышанное. 

Воспринимать на слух и понимать основное содержание текста, 

построенного на изученном языковом материале с визуальной 

поддержкой, при необходимости обращаться за помощью к пе-

дагогическому работнику. 
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Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построен-

ных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определять тему прослушанного текста с помощью педагогиче-

ского работника с опорой на иллюстрации. 

Определять главные факты/события в прослушанном тексте с 

помощью педагогического работника с опорой на иллюстрации. 

Воспринимать и понимать на слух с помощью педагогического 

работника запрашиваемую информацию фактического харак-

тера (имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) в учебном тек-

сте, построенном на изученном языковом материале. 

Использовать зрительные опоры (картинки, фотографии) при 

восприятии на слух текста. 

Использовать с помощью педагогического работника с визуаль-

ной поддержкой языковую, в том числе контекстуальную, до-

гадку при восприятии на слух текста. 

Смысловое чтение 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом на 

основе знания правил чтения с помощью педагогического работ-

ника. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах с помощью 

педагогического работника с визуальной поддержкой. 

Читать вслух учебный текст, построенный на изученном языко-

вом материале, демонстрируя понимание прочитанного в кол-

лективном обсуждении с педагогическим работником. 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова, грам-

матические явления и понимать основное содержание текста, 

построенного на изученном языковом материале в коллектив-

ном обсуждении с педагогическим работником. 

Определять тему прочитанного текста (комментированное вы-

полнение задание под руководством педагогического работ-

ника). 

Определять главные факты/события в прочитанном тексте. Со-

относить текст/части текста с иллюстрациями. 

Использовать внешние формальные элементы текста (заголовок, 
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Письмо 

Воспроизведение речевых образцов, Спи-

сывание текста; выписывание из текста 

слов, словосочетаний, предложений. 

вставка пропущенных букв в слово или 

слов в предложении, дописывание предло-

жений в соответствии с решаемой учебной 

задачей. 

Восстановление предложения в соответ-

ствии с решаемой коммуникативной/ учеб-

ной задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотогра-

фиям используя слова для справок. 

.Заполнение анкет с указанием личной ин-

формации в соответствии с нормами, при-

нятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на 

образец коротких поздравлений с праздни-

ками. 

 

Фонетическая сторона речи 

Фонетически корректное произношение 

букв английского алфавита; знание их по-

следовательности. 

Соблюдение норм произношения звуков. 

Различение на слух и адекватно, без оши-

бок, ведущих к сбою в коммуникации, про-

картинки, сноску) для понимания основного содержания прочи-

танного текста при необходимости с направляющей помощью 

педагогического работника. 

Находить с направляющей помощью педагогического работ-

ника значение слов в двуязычном словаре, словаре учебника. 

Письмо 

Копировать речевых образцов 

Списывать текст без ошибок после коллективного обсуждения с 

комментариями педагогического работника; выписывать из тек-

ста слова, словосочетания, предложения в соответствии с учеб-

ной задачей с визуальной опорой. 

Восстанавливать предложение, вставляя пропущенные слова 

или дописывая его окончание в соответствии учебной задачей с 

визуальной опорой после коллективного обсуждения. 

 Делать подписи к картинкам, фотографиям с пояснением, что 

на них изображено используя слова для справок, при необходи-

мости с направляющей помощью педагогического работника. 

Заполнять анкеты после коллективного обсуждения с опорой на 

алгоритм 

в соответствии с нормами, принятыми в стране/ странах изучае-

мого языка: сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, 

возраст, страна проживания и т. д.) с направляющей помощью 

педагогического работника 

Писать с опорой на образец короткие поздравления с днём рож-

дения, Новым годом и Рождеством с 

Фонетическая сторона речи 

Правильно называть буквы английского алфавита с опорой на 

слуховой образец; устанавливать их последовательность, ис-

пользуя визуальную опору. 

Различать на слух и адекватно произносить с помощью педаго-

гического работника все звуки английского языка с опорой на 

речевой образец, соблюдая нормы произнесения звуков (долгота 

и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных 
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изношение слов с соблюдением правиль-

ного ударения. 

Корректное произношение предложений с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Чтение слов в соответствии с изученными 

правилами чтения. 

Различение, как явления, знаков транскрип-

ции и букв английского алфавита. 

 

 

 

 

 

 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) 

написание букв английского алфавита. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препина-

ния. 

 

 

 

 

 

 

 

Лексическая сторона речи 

 Распознавание в письменном и звучащем 

тексте и употребление в устной 

и письменной речи изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых 

в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными). 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе 

после предъявления речевого образца. 

Различать коммуникативный тип предложения по его интона-

ции (повествовательное, вопросительное). 

Корректно произносить предложения (повествовательное, побу-

дительное; общий, специальный вопросы) с точки зрения их рит-

мико-интонационных особенностей с опорой на речевой обра-

зец. 

Применять изученные правила чтения при чтении слов после 

предварительной коллективной работы. 

Вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе 

изученных слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректно воспроизводить буквы английского ал-

фавита. (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов) 

по образцу. 

Отличать буквы от транскрипционных знаков в процессе наблю-

дения. 

Правильно писать изученные слова с опорой на визуальную под-

сказку. 

Восстанавливать слово, вставляя пропущенные буквы, с визу-

альной подсказкой. 

Правильно расставлять знаки препинания (точку, вопроситель-

ный и восклицательный знаки) в конце предложения с помощью 

педагогического работника. 

Лексическая сторона речи 

Употреблять в устной и письменной речи изученные лексиче-

ские единицы в соответствии с учебной задачей. 

Группировать слова по их тематической принадлежности. 

Узнавать в письменном и устном тексте и понимать изученные 



 

204 
 

клише). 

 

 

 

 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем 

тексте и употребление в устной и письмен-

ной речи изученных грамматических явле-

ний. 

Коммуникативные типы предложений: по-

вествовательные (утвердительные, отрица-

тельные), вопросительные (общий, специ-

альный вопрос), побудительные (в утверди-

тельной форме). 

Нераспространённые и распространённые 

простые предложения. 

Предложения с начальным It. 

Побудительные предложения в утверди-

тельной и отрицательной форме форме. 

Предложения с простым глагольным сказу-

емым, составным глагольным сказуемым. 

Предложения с глаголом-связкой to be в 

Present Simple Tense. 

Правильные глаголы в Present Simple Tense 

в повествовательных (утвердительных и от-

рицательных) и вопросительных (общий и 

специальный вопросы) предложениях. 

Модальный глагол can: для выражения уме-

ния умения; для получения разрешения. 

Слова, выражающие количество с исчисля-

емыми существительными (much/ many/ 

Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, 

лексические единицы (основные значения) с помощью педаго-

гического работника. 

Употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы в соответствии с учебной зада-

чей с направляющей помощью педагогического работника. 

Грамматическая сторона речи 

Воспроизводить нераспространённые и распространённые про-

стые предложения под руководством педагогического работ-

ника. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи про-

стые предложения с простым глагольным сказуемым (He speaks 

English.) с помощью педагогического работника. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи пове-

лительное наклонение: побудительные предложения в утверди-

тельной и отрицательной форме (Come in, please., Don’t talk, 

please) с помощью педагогического работника, при необходимо-

сти с с использованием смысловой опоры 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи пра-

вильные и неправильные глаголы в Present  Simple Tense в по-

вествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопроси-

тельных (общий и специальный вопрос) предложениях с помо-

щью педагогического работника. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи модаль-

ный глагол сan/ для выражения умения (I can ride a bike.) с помо-

щью педагогического работника 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи пред-

ложения с начальным It под руководством педагогического ра-

ботника и/или опираясь на алгоритм 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, 

выражающие количество c исчисляемыми существительными 

(much/many/ ) с помощью педагогического работника  

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи наре-
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they). 

Указательные местоимения (this — these; 

Наречия частотности (usually, often). 

Количественные числительные (1–12). 

Вопросительные слова 

(who, what, how, where, how many). 

Предлоги места (in, on, near, under). 

Союзы and и but (c однородными членами). 

 

Предлоги  места on, in, near, under. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социо-

культурных элементов речевого поведенче-

ского этикета, принятого в англоязычных 

странах, в некоторых учебных ситуациях 

общения. 

Знание небольших популярных произведе-

чия частотности usually, often с помощью педагогического ра-

ботника 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные 

местоимения в объектном падеже с визуальной опорой. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи указа-

тельные местоимения. this - these с помощью педагогического 

работника 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопре-

делённые местоимения some/any в повествовательных и вопро-

сительных предложениях с помощью педагогического работ-

ника 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопро-

сительные слова who, what, how, where, how many) с помощью 

педагогического работника 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи множе-

ственное число существительных, образованное по правилам: a 

pen - pens; с визуальной опорой 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи коли-

чественные числительные (1-12) с помощью педагогического 

работника 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи пред-

логи места on, in, near, under с помощью педагогического работ-

ника 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы 

and и but (при однородных членах) с помощью педагогического 

работника 

Социокультурные знания и умения 

Использовать после коллективного обсуждения некоторые со-

циокультурные элементы речевого поведенческого этикета, 

принятого в англоязычных странах в некоторых ситуациях об-

щения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благо-

дарности, извинение, поздравление (с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством). 
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ний детского фольклора, популярных пер-

сонажей детских книг. 

Краткое представление своей страны и 

страны/ стран изучаемого языка. 

 

 

 

 

 

Промежуточная итоговая аттестация. 

Писать свои имя и фамилию на английском языке. 

Воспроизводить после коллективного повторения наизусть не-

большие популярные   произведения детского фольклора (риф-

мовки, стихи, песенки). 

С помощью педагогического работника кратко представлять 

свою страну и страну/ страны изучаемого языка, сообщая назва-

ние страны, её столицы при необходимости используя опорную 

таблицу; цвета национальных флагов, используя визуальную 

опору; название родного города/села. 

  

4 класс (34 часа) 

 

№ Программная тема, 

число часов на её изуче-

ние (тематика общения) 

Программное содержание 

(Коммуникативные умения и языковые 

навыки) 

Характеристика деятельности (учебной, познавательной, 

коммуникативной/речевой); методы и формы организации 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Мир моего «я». 

Моя семья. 

Мой день рождения, по-

дарки. Моя любимая еда. 

Мой день (распорядок 

дня, домашние обязанно-

сти).  

(6 часов) 

 

Мир моих увлечений. 

Любимая игрушка, игра. 

Мой питомец. 

Любимые занятия. 

Занятия спортом. 

Любимая сказка/исто-

рия/рассказ. 

Выходной день. 

Диалогическая речь 

Ведение элементарных диалогов  

(диалог этикетного характера, диалог-по-

буждение, диалог-расспрос, диалог - разго-

вор по телефону) с опорой на речевые ситу-

ации, ключевые слова и/или иллюстрации 

с соблюдением норм речевого этикета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диалогическая речь 

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор, в том числе по 

телефону; знакомиться с собеседником; поздравлять с праздни-

ком и вежливо реагировать на поздравление; выражать благо-

дарность; приносить извинения с направляющей помощью педа-

гогического работника или используя речевые образцы. 

Обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться 

выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной дея-

тельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложе-

ние собеседника, используя клишированные фразы. 

Запрашивать интересующую информацию; сообщать фактиче-

скую информацию, отвечая на вопросы с направляющей помо-

щью педагогического работника или используя речевые об-

разцы. 

После подготовительной коллективной работы составлять диа-

лог в соответствии с поставленной учебной и/или коммуника-
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Каникулы. 

(8 часов) 

 

Мир вокруг меня. 

Моя комната (квартира, 

дом), предметы мебели 

и интерьера. 

Моя школа, любимые 

учебные предметы. 

Мои друзья, их внеш-

ность и черты характера. 

Моя малая родина (го-

род, село). Путешествия. 

Дикие и домашние жи-

вотные (простые слу-

чаи). Погода. 

Времена года (месяцы). 

 (13 часов) 

 

Родная страна и страны 

изучаемого языка. 

Россия и страна/страны 

изучаемого языка. Их 

столицы, основные до-

стопримечательности 

и интересные факты. 

Популярные Произведе-

ния детского фольклора. 

Популярные Литератур-

ные персонажи детских 

книг. 

Праздники родной 

страны и страны/стран 

 

 

Монологическая речь 

Создание устных монологических связных 

высказываний с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и/или иллюстрации. 

Пересказ основного содержания прочитан-

ного текста с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и/или иллюстрации. 

 

 

 

 

 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одно-

классников и вербальная/невербальная ре-

акция на услышанное. 

Восприятие на слух и понимание учебных 

и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом мате-

риале, с разной глубиной проникновения 

в их содержание в зависимости от постав-

ленной коммуникативной задачи (с пони-

манием основного содержания, с понима-

нием запрашиваемой информации) с опо-

рой на иллюстрации. 

 

 

 

 

 

 

тивной задачей по образцу, с использованием вербальных и зри-

тельных опор с направляющей помощью педагогического ра-

ботника   

Монологическая речь 

Описывать предмет; внешность и черты характера человека, ли-

тературного персонажа после коллективного обсуждения, ис-

пользуя алгоритм и визуальную опору, слова для справок. 

Рассказывать о себе, своей семье, друге после коллективного об-

суждения, используя алгоритм и визуальную опору, слова для 

справок. 

Создавать связное монологическое высказывание после коллек-

тивного обсуждения по аналогии с использованием вербальных 

и/или зрительных опор. 

Выражать своё отношение к предмету речи, используя клиши-

рованные фразы. 

Аудирование 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, 

одноклассника, построенное на знакомом языковом материале; 

вербально/невербально реагировать на услышанное. при необ-

ходимости с визуальной поддержкой и помощью педагогиче-

ского работника; 

Использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения 

отдельных деталей, используя клишированные фразы. 

Воспринимать и понимать на слух основное содержание текста, 

построенного на изученном языковом материале с визуальной 

поддержкой; 

Определять тему прослушанного текста по вопросам педагоги-

ческого работника. 

Определять главные факты/события в прослушанном тексте при 

помощи вопросов педагогического работника. 

Воспринимать и понимать на слух запрашиваемую информацию 

фактического характера в тексте, построенном на изученном 
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изучаемого языка.  

(7 часов) 

 

 

 

 

 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построен-

ных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения.  

Прогнозирование содержания текста на ос-

нове заголовка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

языковом материале с визуальной поддержкой. 

Использовать зрительные опоры (картинки, фотографии) при 

восприятии текста на слух с направляющей помощью педагоги-

ческого работника. 

Смысловое чтение 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом на 

основе знания правил чтения, используя речевой образец и по-

мощь педагогического работника. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, используя 

речевой образец и помощь педагогического работника;  

Читать вслух текст, построенный на изученном языковом мате-

риале, после предварительного разбора, демонстрируя понима-

ние прочитанного с направляющей помощью педагогического 

работника   

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова, грам-

матические явления и понимать основное содержание текста, 

построенного на изученном языковом материале в коллектив-

ном обсуждении с педагогическим работником. 

Прогнозировать содержания текста на основе заголовка с помо-

щью педагогического работника    

Определять тему прочитанного текста с помощью педагогиче-

ского работника . 

Определять главные факты/события в прочитанном тексте. Со-

относить текст/части текста с иллюстрациями с направляющей 

помощью педагогического работника . 

Использовать внешние формальные элементы текста (заголовок, 

картинки, сноску) для понимания основного содержания прочи-

танного текста с направляющей помощью педагогического ра-

ботника  . 

Понимать интернациональные слова с визуальной поддержкой, 

воспроизводить по речевому образцу  

Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника. 
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Письмо 

Списывание текста; Выписывание из текста 

слов, словосочетаний, предложений. 

Вставка пропущенных букв в слово или 

слов в предложение в соответствии с реша-

емой коммуникативной/учебной задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотогра-

фиям. 

Заполнение анкет и формуляров с указа-

нием личной информации в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изу-

чаемого языка. 

Написание с опорой на образец коротких 

поздравлений с праздниками с выражением 

пожелания. 

Написание короткого рассказа по аналогии 

/ключевым словам. 

 

 

Фонетическая сторона речи 

Фонетически корректное произношение 

букв английского алфавита; знание их по-

следовательности. 

Соблюдение норм произношения: Различе-

ние на слух и адекватно, без ошибок, веду-

щих к сбою в коммуникации, произноше-

ние слов с соблюдением правильного уда-

рения и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей. 

Произношение предложений с точки 

Работать с информацией, представленной в разных форматах 

(текст, рисунок). 

Письмо 

Выписывать из текста слова, словосочетания, предложения в со-

ответствии с учебной задачей после предварительного коллек-

тивного обсуждения. 

Восстанавливать предложение, вставляя пропущенные слова 

или дописывая его окончание с использованием смысловых 

опор. 

Делать подписи к картинкам, фотографиям с пояснением, что на 

них изображено, используя слова для справок, визуальную под-

держку. 

Заполнять анкеты и формуляры: сообщать о себе основные све-

дения (имя, фамилия, возраст, местожительство (страна прожи-

вания, город), любимое занятие и т. д.) с направляющей помо-

щью педагогического работника по аналогии и/или плану 

Коллективное написание  небольшого письменного высказыва-

ния  с использованием вербальных опор с направляющей помо-

щью педагогического работника. 

Писать с опорой на образец короткие поздравления с днём рож-

дения, Новым годом, Рождеством с выражением пожелания. 

Фонетическая сторона речи 

Правильно называть буквы английского алфавита с опорой на 

речевой образец; определять последовательность букв, опираясь 

на визуальную основу  

Различать на слух и адекватно произносить все звуки англий-

ского языка с опорой на речевой образец, соблюдая нормы про-

изнесения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсут-

ствие смягчения согласных перед гласными; связующее “r” в 

предложениях с there is/there are, where is) на основе принципа 

«по подобию» 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе 
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зрения их ритмико-интонационных особен-

ностей. 

Чтение слов в соответствии с изученными 

правилами чтения. 

Фонетически корректное произношение 

знаков транскрипции с использованием ре-

чевого образца. 

Чтение слов с использованием полной 

транскрипции, по аналогии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препина-

ния (точки, вопросительного и восклица-

тельного знака в конце предложения; запя-

той при перечислении и обращении). 

 

 

 

 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем 

(правило отсутствия ударения на служебных словах) опираясь 

на речевой образец 

Воспроизводить предложения с точки зрения их ритмико-инто-

национных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный вопросы) с помощью педагогического работника с 

опорой на речевой образц 

Соблюдать интонацию перечисления, опираясь на речевой обра-

зец. 

Применять для чтения новых слов правила чтения гласных в от-

крытом и закрытом слоге в односложных словах, в третьем типе 

слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных соче-

таниях в односложных, двусложных и многосложных словах ис-

пользуя помощь педагогического работника, после предвари-

тельного обсуждения  

Вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе 

изученных слов с направляющей помощью педагогического ра-

ботника. 

Озвучивать знаки транскрипции, опираясь на речевой образец  

Читать новые слова по транскрипции (полной); по аналогии по-

сле предварительного разбора с опорой на речевой образец 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильно писать изученные слова с визуальной опорой. 

Восстанавливать слово, вставляя пропущенные буквы, опираясь 

на образец. 

Отличать транскрипционные знаки от букв под руководством 

педагогического работника. 

Расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и вос-

клицательный знаки) в конце предложения; запятую при пере-

числении и обращении в ходе комментированного выполнения 

задания. 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в письменном и устном тексте и понимать изученные 
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тексте и употребление в устной и письмен-

ной речи изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише). 

Распознавание и образование в устной и 

письменной речи родственных слов с ис-

пользованием основных способов словооб-

разования: аффиксации, словосложения и 

конверсии. 

 

 

 

 

 

Грамматическая сторона речи 

 Распознавание в письменном и звучащем 

тексте и употребление в устной и письмен-

ной речи изученных морфологических 

форм и синтаксических конструкций ан-

глийского языка. 

Глаголы в Present/Past Simple Tense, в по-

вествовательных (утвердительных и отри-

цательных) и вопросительных (общий и 

специальный вопросы) предложениях. 

Модальные глаголы must. 

Future Simple Tense для выражения буду-

щего действия Wait, I’ll help you.). 

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных 

(формы, образованные по правилу  

Наречия времени. 

Обозначение даты и года. 

Обозначение времени (at 5 o’clock);  

 

лексические единицы (основные значения) с опорой на нагляд-

ность. 

Употреблять в устной и письменной речи изученные лексиче-

ские единицы в соответствии с учебной задачей с помощью пе-

дагогического работника. 

Образовывать по аналогии имена существительные с помощью 

суффиксов -er/-or, -ist; числительные с помощью суффиксов -

teen, -ty, -th; используя  смысловые опоры, воспроизводить в уст-

ной и письменной речи. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи суще-

ствительные, образованные путём словосложения (football), с 

помощью конверсии (to play - a play) с направляющей помощью 

учителя. 

Грамматическая сторона   
Распознавать и употреблять в устной и письменной речи побу-

дительные предложения в утвердительной и отрицательной 

форме (Don’t talk, please.) с помощью педагогического работ-

ника. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи пред-

ложения с составным глагольным сказуемым (I want to dance. 

She can skate well.).   с помощью педагогического работника 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present 

Continuous Tense в повествовательных (утвердительных и отри-

цательных), вопросительных (общий и специальный вопрос) 

предложениях с помощью педагогического работника. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

и Future Simple Tense для выражения будущего действия помо-

щью педагогического работника. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи модаль-

ные глаголы долженствования must с помощью педагогического 

работника . 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи отри-

цательное местоимение no . 
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Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социо-

культурных элементов речевого поведенче-

ского этикета, принятого в англоязычных 

странах в некоторых ситуациях общения. 

Знание небольших произведений детского 

фольклора, персонажей детских книг. 

Знание названий родной страны и 

страны/стран изучаемого языка и их сто-

лиц. 

Краткое представление своей страны и 

страны/ стран изучаемого языка на англий-

ском языке. 

 

 

 

Промежуточная итоговая аттестация 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени 

сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу 

(big bigger, strong Stronger, large larger), используя опорную таб-

лицу с направляющей помощью педагогического работника 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи наре-

чия времени используя опорную таблицу; 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозна-

чение даты и года используя опорную таблицу. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозна-

чение времени используя опорную таблицу. 

Социокультурные знания и умения 

Использовать после коллективного обсуждения некоторые со-

циокультурные элементы речевого поведенческого этикета, 

принятого в англоязычных странах в некоторых ситуациях об-

щения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благо-

дарности, извинение, поздравление (с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством). 

Воспроизводить после коллективного повторения наизусть не-

большие произведения детского фольклора (рифмовки, стихи, 

песенки). 

Кратко представлять свою страну и страну/ страны изучаемого 

языка на английском языке, сообщая название страны, название 

столицы, название родного города/села, при необходимости ис-

пользуя опорную таблицу; цвета национальных флагов, расска-

зывать об основных достопримечательностях, используя визу-

альную опору. 



 

 

1.3 Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Математика» на уровне начального общего образо-

вания составлена на основе ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) и Требова-

ний к результатам освоения программы, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования обучающихся с ОВЗ, а также  

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Федеральной программе вос-

питания. 

Программа по учебному предмету «Математика» (предметная область «Математика 

и информатика») включает пояснительную записку, содержание учебного предмета «Мате-

матика» для 1 (1 дополнительного) - 4 классов начальной школы, распределённое по годам 

обучения, планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» на уровне 

начального общего образования и тематическое планирование изучения курса.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характери-

стику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; характери-

стику особенностей его изучения обучающимися с ЗПР; место в структуре учебного плана, 

а также подходы к отбору содержания с учетом особых образовательных потребностей де-

тей с ЗПР, планируемым результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе начальной школы.  

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учеб-

ных действий (УУД) - познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые воз-

можно формировать средствами учебного предмета «Математика» с учётом возрастных 

особенностей и особых образовательных потребностей младших школьников с ЗПР. В пер-

вом, первом дополнительном и втором классах предлагается пропедевтический уровень 

формирования УУД. В познавательных универсальных учебных действиях выделен специ-

альный раздел «Работа с информацией». С учётом того, что выполнение правил совместной 

деятельности строится на интеграции регулятивных (определённые волевые усилия, само-

регуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании 

отношений) и коммуникативных (способность вербальными средствами устанавливать вза-

имоотношения) универсальных учебных действий, их перечень дан в специальном разделе 

- «Совместная деятельность». В зависимости от степени выраженности нарушений регуля-

торных процессов младших школьников с ЗПР регулятивные УУД могут формироваться в 

более долгие сроки, в связи с чем допустимым является оказание помощи организацион-

ного плана и руководящий контроль педагога при выполнении учебной работы обучающи-

мися. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за пе-

риод обучения, а также предметные достижения обучающегося с ЗПР за каждый год обу-

чения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разде-

лам (темам) содержания обучения каждого класса, а также раскрываются методы и формы 

организации обучения, характеристика видов деятельности, приводятся специфические 

приемы обучения, которые необходимо использовать при изучении той или иной про-

граммной темы (раздела). Представлены также способы организации дифференцирован-

ного обучения. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии обучаю-

щегося. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных дей-

ствий на математическом материале, первоначальное овладение математическим языком 

станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в 

жизни. Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих об-

разовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 
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1. Освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжет-

ных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами 

математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий.  

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего школь-

ника, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, построенных на понимании и применении математических от-

ношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифме-

тических действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность события).  

3. Обеспечение математического развития младшего школьника - формирование спо-

собности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математиче-

ской речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (ис-

тинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, основа-

ний для упорядочения, вариантов и др.).  

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и 

умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и 

пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в мате-

матических терминах и понятиях; прочных навыков использования математических знаний 

в повседневной жизни. 

Особенности познавательной деятельности и интеллектуального развития детей с ЗПР 

определяют специфику изучения предмета. Как правило обучающиеся с ЗПР не проявляют 

достаточной познавательной активности и стойкого интереса к учебным заданиям, они не 

могут обдумывать и планировать предстоящую работу, следить за правильностью выпол-

нения задания, у них нет стремления к улучшению результата.  

Трудности пространственной ориентировки замедляют формирование знаний и пред-

ставлений о нумерации чисел, числовой последовательности, затрудняют использование 

математических знаков «<» (меньше) и «>» (больше), освоение разрядов многозначных чи-

сел, геометрического материала (чертежно-графических навыков и использования чер-

тежно-измерительных средств). 

Недостаточность развития словесно-логического мышления, логических операция 

анализа, синтеза, классификации, сравнения, обобщения, абстрагирования приводят к зна-

чительным трудностям в решении арифметических задач. Обучающиеся с ЗПР не всегда 

точно понимают смысл вопроса задачи, выбирают неверно действие для решения, могут 

«играть» с числами, не соотносят искомые и известные данные, не видят математических 

зависимостей. Инертность, замедленность и малоподвижность мыслительных процессов 

затрудняют формирование вычислительных навыков, использования правила порядка 

арифметических действий, алгоритма приема письменных вычислений. С трудом осваива-

ются и применяются учениками с ЗПР знания табличного умножения и деления, правила 

деления и умножения на ноль, внетабличное деление. 

В программу учебного предмета «Математика» введены специальные разделы, 

направленные на коррекцию и сглаживание обозначенных трудностей, предусмотрены спе-

циальные подходы и виды деятельности, способствующие устранению или уменьшению 

затруднений.  

В первую очередь предусмотрена адаптация объема и сложности материала к позна-

вательным возможностям учеников. Для этого произведен отбор содержания учебного ма-

териала и адаптация видов деятельности обучающихся с ЗПР, а также предусматривается 

возможность предъявления дозированной помощи и/или использование руководящего кон-

троля педагога. Трудные для усвоения темы детализируются, а учебный материал предъяв-

ляется небольшими дозами. Для лучшего закрепления материала и автоматизации навыков 

широко используются различные смысловые и визуальные опоры, увеличивается объем за-

даний на закрепление.  Большое внимание уделяется практической работе и предметно-
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практическому оперированию, отработке алгоритмов работы с правилом, письменных при-

емов вычислений и т.д. 

В первом классе предусмотрен пропедевтический период, позволяющий сформиро-

вать дефицитарные математические представления, общие учебные умения и способы дея-

тельности для освоения программного материала. В программу включены темы, способ-

ствующие выявлению и восполнение математических представлений у детей с ЗПР о мно-

жестве и действиях со множествами предметов, о размере и форме предметов, их количе-

стве и соотнесении количества. Введены часы на корректировку и формирование простран-

ственных и временных представлений. При этом все обучение в этот период носит 

наглядно-действенны характер, все темы усваиваются в процессе работы с реальными пред-

метами, на основе самостоятельного оперирования или наблюдая за действиями педагога. 

В дальнейшем изучение курса математики сопровождается использованием заданий 

и упражнений, направленных на коррекцию и развитие мыслительных операций и логиче-

ских действий, активизацию познавательных процессов. Отбор содержания учебного мате-

риала основан на принципе соблюдения обязательного минимума объема и сложности. Ис-

пользование на уроках различных видов помощи способствует более прочному закрепле-

нию материала и постепенному переходу к продуктивной самостоятельной деятельности.  

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат сле-

дующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности обучающегося 

с ЗПР:  

 понимание математических отношений выступает средством познания закономер-

ностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в 

природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование це-

лого из частей, изменение формы, размера и т.д.); 

 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах яв-

ляются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архи-

тектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

 владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления поз-

воляет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою 

точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать ис-

тинность предположения). 

Планируемые результаты содержат допустимые виды помощи обучающимся с ЗПР, 

которые предъявляются при необходимости. 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и яв-

лений окружающей жизни - возможности их измерить, определить величину, форму, вы-

явить зависимости и закономерности их расположения во времени и в пространстве. Осо-

знанию обучающимся многих математических явлений помогает его тяга к моделирова-

нию, что облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также работу с 

разными средствами информации, в том числе и графическими (таблица, диаграмма, 

схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются обучающимся при 

изучении других учебных предметов (количественные и пространственные характери-

стики, оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм представления ин-

формации). Приобретённые обучающимся умения строить алгоритмы, выбирать рацио-

нальные способы устных и письменных арифметических вычислений, приёмы проверки 

правильности выполнения действий, а также различение, называние, изображение геомет-

рических фигур, нахождение геометрических величин (длина, периметр, площадь) стано-

вятся показателями сформированной функциональной грамотности младшего школьника и 

предпосылкой успешного дальнейшего обучения в основном звене школы. 

В учебном плане на изучение математики в каждом классе начальной школы отво-

дится: в 1 и 1 дополнительном классах – по 4 часа в неделю, во 2-4 классах – по 5 часов в 

неделю, всего 774 часа. Из них: в 1 классе - 132 часа, в 1 дополнительном классе - 132 часа, 
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во 2 классе - 170 часов, 3 классе - 170 часов, 4 классе - 170 часов. 

 

Содержание учебного предмета «математика» 

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и вели-

чины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения 

и геометрические фигуры», «Математическая информация».  

1 класс 

Числа и величины 

Оценка сформированности элементарных математических представлений.   

Выполнение действий со множеством объектов (объединение, сравнение, уравнива-

ние множества путем добавления и убавления предметов); установление взаимооднознач-

ных соответствий. 

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

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

вычислении. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. Разряды чисел: еди-

ницы, десяток. Равенство, неравенство (на ознакомительном уровне). 

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

и двузначные числа (на ознакомительном уровне). 

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр. 

Арифметические действия 

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

татов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению. 

Текстовые задачи 

Составление математических рассказов. Текстовая задача: структурные элементы, со-

ставление текстовой задачи по предметно-практическому действию, по иллюстрации, по 

образцу. Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели.  

Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в 

одно действие. Знакомство с алгоритмом оформления задачи: условие, решение и ответ за-

дачи. 

Пространственные, временные отношения и геометрические фигуры 

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

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

деятельности. Правое и левое в окружающем пространстве.  Пространственное расположе-

ние предметов и объектов относительно друг друга, на плоскости: слева/справа, 

сверху/снизу, между; установление пространственных отношений. Знакомство с тетрадью 

в клетку. Ориентировка на странице тетради (верх, низ, слева, справа, середина). Установ-

ление временных отношений: раньше/позже, сначала/потом. Понятия вчера/сегодня/завтра; 

Установлении последовательности событий. Части суток, их последовательность. 

Геометрические фигуры: распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 

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

угольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, овал. Построение отрезка с помощью 

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

Математическая информация 

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

личество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 

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

клеточка». 

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

личин). 

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

ражением геометрической фигуры. 
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Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

 наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 

 обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

 понимать назначение и необходимость использования величин в жизни; 

 наблюдать действие измерительных приборов; 

 сравнивать два объекта, два числа; 

 выделять признаки объекта, геометрической фигуры; 

 распределять объекты на группы по заданному основанию; 

 устанавливать закономерность в логических рядах; 

 копировать изученные фигуры; 

 приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

 вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

Работа с информацией: 

 понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью раз-

ных средств: текст, числовая запись, рисунок, схема; 

 читать схему, извлекать информацию, представленную схематической форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 выполнять учебные задания в соответствии с требованиями педагога; 

 удерживать внимание на время выполнения задания; 

 характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру; 

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

 описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, 

представленное в задаче; описывать положение предмета в пространстве. 

 различать и использовать математические знаки; 

 строить предложения относительно заданного набора объектов (с помощью педа-

гога). 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

 принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

 различать способы и результат действия; 

 действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

 проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью 

учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности. 

Совместная деятельность: 

 участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила 

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

мирно разрешать конфликты. 

 

1 дополнительный класс 

Числа и величины 

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

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

единиц. 

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

Разряды чисел: единицы, десяток. Равенство, неравенство. Увеличение (уменьшение) числа 

на несколько единиц. Состав числа от 11 до 20. Образование чисел второго десятка. 

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

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

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, резуль-
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татов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению. При-

емы устных вычислений без перехода через разряд. Алгоритм приема выполнения действия 

сложения и вычитания с переходом через десяток. 

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. 

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

ление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели.  Решение задач в одно, два 

действия. План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифмети-

ческих действий. Запись решения и ответа задачи. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов в пространстве.  

Геометрические фигуры: распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 

линия (прямая, кривая), луч, отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник, прямоуголь-

ник, квадрат. Угол. Прямой угол. Построение отрезка, квадрата, треугольника, прямоуголь-

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

Математическая информация 

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

личество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 

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

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

заданного набора математических объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, 

столбца; внесение одного-двух данных  в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя 

числовыми данными (значениями данных величин). 

Многозвеньевые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изобра-

жением геометрической фигуры.  

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

 Универсальные познавательные учебные действия: 

 наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 

 обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

 понимать назначение и необходимость использования величин в жизни; 

 наблюдать действие измерительных приборов; 

 сравнивать два объекта, два числа; 

 выделять признаки объекта геометрической фигуры; 

 распределять объекты на группы по заданному основанию; 

 устанавливать закономерность в логических рядах; 

 копировать изученные фигуры; 

 приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

 вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

Работа с информацией: 

 понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью раз-

ных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

 читать таблицу, схему, извлекать информацию, представленную в табличной и схе-

матической форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 выполнять учебные задания в соответствии с требованиями педагога; 

 характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность 

из нескольких чисел, записанных по порядку; 

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

 описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, 

представленное в задаче; описывать положение предмета в пространстве; 
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 различать и использовать математические знаки; 

 строить предложения относительно заданного набора объектов (с помощью педа-

гога); 

 давать словесный отчет о выполняемых действиях. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

 принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

 различать способы и результат действия; 

 продолжать учебную работу и удерживать внимание на задании в объективно-

сложных учебных ситуациях; 

 действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

 проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью 

учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

 проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения дей-

ствия (по алгоритму). 

Совместная деятельность: 

 участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила 

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

мирно разрешать конфликты. 

 

2 класс 

Числа и величины 

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

неравенства. Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; разностное 

сравнение чисел. Представление двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

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

ницы длины - метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени - час, 

минута). Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его применение для 

решения практических задач. 

Арифметические действия 

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

разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Алгоритмы приемов пись-

менных вычислений двузначных чисел (сложение и вычитание). Переместительное, соче-

тательное свойства сложения, их применение для вычислений. Взаимосвязь компонентов и 

результата действия сложения, действия вычитания. Проверка результата вычисления (пра-

вильность ответа, алгоритм проверки вычислений, обратное действие).  

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. Названия 

компонентов действий умножения, деления. 

Знакомство с таблицей умножения. Табличное умножение в пределах 50. Табличные 

случаи умножения, деления при вычислениях и решении задач. Переместительное свойство 

умножения. Взаимосвязь компонентов и результата действия умножения, действия деле-

ния. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его нахождение. 

Буквенные выражения. Уравнение. Решение уравнения методом подбора.  

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

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

ками/без скобок) в пределах 100 (не более трех действий); нахождение его значения. Раци-

ональные приемы вычислений: использование переместительного и сочетательного свой-

ства. 

Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. План 

решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. 
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Запись решения и ответа задачи. Отработка алгоритма решения задач в два действия разных 

типов. Решение текстовых задач на применение смысла арифметического действия (сложе-

ние, вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение/ уменьшение вели-

чины на несколько единиц/в несколько раз. Фиксация ответа к задаче и его проверка (фор-

мулирование, проверка на достоверность, следование плану, соответствие поставленному 

вопросу). 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

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

мой угол, ломаная, многоугольник. Геометрические формы в окружающем мире. Распозна-

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

линейки. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, 

квадрата с заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение периметра данного/изоб-

раженного прямоугольника (квадрата), запись результата измерения в сантиметрах. Вычис-

ление периметра многоугольника путем сложения длин сторон.  

Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических 

объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному 

или самостоятельно установленному признаку. Закономерность в ряду чисел, геометриче-

ских фигур, объектов повседневной жизни. 

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

пространственные отношения, зависимости между числами/величинами. Конструирование 

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

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, 

представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график дежурств, наблюдения 

в природе и пр.). 

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми чис-

ловыми данными. 

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и по-

строения геометрических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учеб-

ника, компьютерными тренажёрами). 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

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

щем мире; 

 использовать элементарные знаково-символические средств для организации 

своих познавательных процессов (использование знаково-символических средств при об-

разовании чисел в пределах 100, использование схемы для решения задачи из числа пред-

ложенных, составление схемы к задаче, составление задачи по схеме, различение понятий 

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

 характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы 

(сантиметровая лента, весы); 

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

тельно выбранному основанию; 

 распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические фи-

гуры, текстовые задачи в одно действие) на группы; 

 обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

 осмысленно читать тексты математических задач (прочтение текста задачи не-

сколько раз, уточнение лексического значения слов, перефразирование текста задачи и вы-

деление несущественных слов (при необходимости), выделение всех множеств и отноше-

ний, выделение величин и зависимостей между ними, уточнение числовых данных, опре-

деление «связи» условия и вопроса (от условия к вопросу, от вопроса к условию); 



 

221 
 

 с помощью учителя вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геомет-

рическим содержанием); 

 воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержа-

щем действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок); 

 устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым 

описанием; 

 подбирать примеры по образцу, подтверждающие суждение, вывод, ответ; 

 устанавливать закономерность в числовом ряду и продолжать его (установление 

возрастающих и/или убывающих числовых закономерностей с наглядной опорой, выявле-

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

Работа с информацией: 

 извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической 

(рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы; 

 составлять схему для решения задачи или подобрать схему из предложенных; 

 записывать результаты разнообразных измерений в числовой форме (знание еди-

ниц 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 чис-

ловой форме в зависимости от выбранной единицы измерения, соотносить числа, выражен-

ные в разных мерах и т.д.); 

 дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

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

 использовать адекватно речевые средства для решения коммуникативных и позна-

вательных задач;  

 принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач, 

договариваться о распределении функций; 

 уметь работать в паре, в подгруппе; 

 комментировать ход вычислений; 

 объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

 составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по об-

разцу; 

 использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной си-

туации; конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, отноше-

ния; 

 называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свой-

ством; 

 записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, иллюстриру-

ющие смысл арифметического действия; 

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

Универсальные регулятивные учебные действия: 

 выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

 выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к 

организации учебной деятельности;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации, оречевлять алгоритм решения математических заданий и соотносить свои дей-

ствия с алгоритмом; 

 исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и 

замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно; 

 следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, 

геометрических фигур; 
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 организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с ма-

тематическим материалом; 

 проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения дей-

ствия, обратного действия; 

 находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 

Совместная деятельность: 

 принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, состав-

ленных учителем или самостоятельно; 

 участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуж-

дать 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 продол-

жительность с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата действий, изме-

рений); 

 совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 

 

3 класс 

Числа и величины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы раз-

рядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. Увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса (единица массы - грамм); соотношение между килограммом и граммом; отно-

шение «тяжелее/легче на/в». 

Стоимость (единицы - рубль, копейка); установление отношения «дороже/дешевле 

на/в». Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации. 

Время (единица времени - секунда); установление отношения «быстрее/медленнее 

на/в». Соотношение «начало, окончание, продолжительность события» в практической си-

туации. 

Длина (единица длины - миллиметр, километр); соотношение между величинами в 

пределах тысячи. 

Площадь (единицы площади - квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадрат-

ный метр). 

Арифметические действия 

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

ное 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 умно-

жение, деление на однозначное число в   пределах 100.  

Алгоритмы письменных приемов вычисления (сложения, вычитания, умножения и де-

ления) в пределах 1000.  

Проверка результата вычисления (прикидка или оценка результата, обратное дей-

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

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Алгоритм записи 

уравнения. 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, содержа-

щего несколько действий (со скобками/без скобок), с вычислениями в пределах 1000. 

Однородные величины: сложение и вычитание. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, 
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планирование хода решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи на пони-

мание смысла арифметических действий (в том числе деления с остатком), отношений 

(больше/меньше, на/в), зависимостей (купля-продажа, расчёт времени, количества), на 

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

вого выражения. Проверка решения и оценка полученного результата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической ситу-

ации; сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление 

фигуры из частей). Виды треугольников. 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. Вычисление 

периметра прямоугольника (квадрата) разными способами. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. Вычис-

ление площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. Изоб-

ражение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади. Сравнение 

площадей фигур с помощью наложения. 

Математическая информация 

Классификация объектов по двум признакам. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. 

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

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в 

таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, рас-

писание 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 прак-

тических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на до-

ступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других 

устройствах). 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 

 сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры); 

 выбирать приём вычисления, выполнения действия; 

 конструировать геометрические фигуры; 

 классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые 

задачи в одно действие) по выбранному признаку; 

 прикидывать размеры фигуры, её элементов; 

 использовать элементарные знаково-символические средства для организации 

своих познавательных процессов (использование знаково-символических средств при об-

разовании чисел в пределах 1000, использование схемы для решения задачи из числа пред-

ложенных, составление схемы к задаче, составление задачи по схеме, различение понятий 

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

 понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче; 

 осмысленно читать тексты математических задач (уточнять лексическое значение 

слов, определять структуру задачи, находить опорные слова, выделять и объяснять число-

вые данные, находить известные и искомые данные); 

 различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления; 

 выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, использо-

вание алгоритма); 



 

224 
 

 соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуа-

ции; 

 составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбран-

ному правилу; 

 моделировать предложенную практическую ситуацию; 

 устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи. 

Работа с информацией: 

 читать информацию, представленную в разных формах; 

 извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на диа-

грамме; 

 уметь производить анализ и преобразование информации в виде таблиц (анализи-

ровать имеющиеся данные об объектах, заносить их в соответствующую строку и столбец 

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

таблицу); 

 записывать результаты разнообразных измерений в числовой форме (знание еди-

ниц 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 чис-

ловой форме в зависимости от выбранной единицы измерения, соотносить числа, выражен-

ные в разных мерах и т.д.); 

 заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 

 устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 

 использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установле-

ния и проверки значения математического термина (понятия). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

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

 использовать адекватно речевые средства для решения коммуникативных и позна-

вательных задач;  

 принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач, 

договариваться о распределении функций; 

 уметь работать в паре, в подгруппе; 

 использовать математическую терминологию для описания отношений и зависи-

мостей; 

 строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую задачу; 

 объяснять на примерах отношения «больше/меньше на … », «больше/меньше в … 

», «равно»; 

 использовать математическую символику для составления числовых выражений; 

 выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим в 

соответствии с практической ситуацией; 

 участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

 выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

 выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к 

организации учебной деятельности;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации, оречевлять алгоритм решения математических заданий и соотносить свои дей-

ствия с алгоритмом; 

 исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и 

замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно; 

 проверять ход и результат выполнения действия; 

 выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности 
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вычисления; проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения. 

Совместная деятельность: 

 принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, состав-

ленные учителем или самостоятельно; 

 при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные 

решения; определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных ин-

струментов длину, массу, время); 

 договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять 

роли руководителя, подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе; 

 с помощью учителя выполнять совместно прикидку и оценку результата выполне-

ния общей работы. 

 

4 класс  

Числа и величины 

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

Число, большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в задан-

ное число раз. 

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

преобразования.  

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

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

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади (квад-

ратный 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. Пись-

менное умножение, деление многозначных чисел на однозначное/двузначное число в пре-

делах 100 000; деление с остатком. Умножение/деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значе-

ния числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Проверка 

результата вычислений. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, 

нахождение неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

Текстовые задачи 

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

ставление на схеме; планирование и запись решения; проверка решения и ответа. Анализ 

зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), 

работы (производительность, время, объём работы), купли-продажи (цена, количество, сто-

имость) и решение соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, про-

должительность и окончание события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи на 

нахождение доли величины, величины по её доле. Разные способы решения некоторых ви-

дов изученных задач. Оформление решения по действиям с пояснением, по вопросам, с по-

мощью числового выражения. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности заданного 

радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, 

циркуля. Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, пи-

рамида; различение, называние. 
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Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фи-

гур из прямоугольников/квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников (квадра-

тов). 

Математическая информация 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и про-

верка логических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на диа-

граммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объекте 

(числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе, 

сети Интернет. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование 

под руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электронными 

источниками информации (электронная форма учебника, электронные словари, образова-

тельные сайты, ориентированные на детей младшего школьного возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 

 ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в вы-

сказываниях и рассуждениях; 

 сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), 

записывать признак сравнения; 

 осмысленно читать тексты математических задач (уточнять лексическое значение 

слов, определять структуру задачи, находить опорные слова, выделять и объяснять число-

вые данные, находить известные и искомые данные); 

 выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём вы-

числения, способ решения, моделирование ситуации); 

 составлять схему математической задачи, проверять её соответствие условиям за-

дачи; 

 обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

 конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отре-

зок заданной длины, ломаная опреде лённой длины, квадрат с заданным периметром); 

 классифицировать объекты по 1–2 выбранным признакам; 

 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (элек-

тронные и гиревые весы), температуру (градусник) вместимость (с помощью измеритель-

ных сосудов). 

Работа с информацией: 

 представлять информацию в разных формах; 

 извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диа-

грамме; 

 производить анализ и преобразование информации в виде таблиц (анализировать 

имеющиеся данные об объектах, заносить их в соответствующую строку и столбец таб-

лицы, определять количество столбцов и строк таблицы, исходя из данных, оформлять таб-

лицу); 

 записывать результаты разнообразных измерений в числовой форме (знание еди-

ниц 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 чис-

ловой форме в зависимости от выбранной единицы измерения, соотносить числа, выражен-

ные в разных мерах и т.д.); 

 устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 
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 использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интер-

нет (в условиях контролируемого выхода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 использовать математическую терминологию для записи решения предметной или 

практической задачи; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/ опровержения вывода 

(при необходимости с помощью учителя); 

 конструировать, читать числовое выражение; 

 описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 

 характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изучен-

ных величин; 

 составлять алгоритм последовательных учебных действий (не более 5). 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

 контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического 

действия, решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

 с помощью учителя выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации, оречевлять алгоритм решения математических заданий и соотносить свои дей-

ствия с алгоритмом; 

 исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и 

замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Совместная деятельность: 

 участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, рас-

пределять работу между членами группы; 

 договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с вели-

чинами (составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и 

вес человека, приближённая оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; из-

мерение температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и дета-

лей при конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 

 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Матема-

тика» на уровне начального общего образования 

 

Обучающийся с ЗПР младшего школьного возраста достигает планируемых результа-

тов обучения в соответствии со своими возможностями и способностями. На его успеш-

ность оказывают влияние индивидуальные особенности познавательной деятельности, 

темп деятельности, особенности формирования учебной деятельности (способность к целе-

полаганию, готовность планировать свою работу, самоконтроль  и т. д.). 

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по го-

дам обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. Также 

они включают отдельные результаты в области становления личностных качеств и мета-

предметных действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе обучения. 

Тем самым подчеркивается, что становление личностных новообразований и универсаль-

ных учебных действий осуществляется средствами математического содержания курса. 

 

Личностные результаты 

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

ЗПР будут сформированы следующие личностные результаты: 

 осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситу-

ациям, для развития общей культуры человека; развития способности мыслить, рассуждать, 

выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 
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 применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способ-

ность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответствен-

ность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

 осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

 применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в 

том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и 

пожилым людям; 

 работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений 

в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих 

силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

 оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности приме-

нения математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных про-

блем; 

 оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудно-

стей; стремиться углублять свои математические знания и умения; 

 пользоваться разнообразными информационными средствами для решения пред-

ложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

Метапредметные результаты 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие уни-

версальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

 устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-це-

лое; причина-следствие; протяжённость); 

 устанавливать закономерность в числовом ряду и продолжать его (установление 

возрастающих и/или убывающих числовых закономерностей на доступном материале, вы-

явление правила расположения элементов в ряду, проверка выявленного правила); 

 применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, клас-

сификация (группировка), обобщение; 

 приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач; 

 использовать элементарные знаково-символические средств для организации 

своих познавательных процессов (использование знаково-символических средств при об-

разовании чисел, овладение математическими знаками и символами и т.д.); 

 осмысленно читать тексты математических задач (уточнять лексическое значение 

слов, определять структуру задачи, находить опорные слова, выделять и объяснять число-

вые данные, находить известные и искомые данные); 

 представлять текстовую задачу, её решение в виде схемы, арифметической записи. 

Базовые исследовательские действия: 

 проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов 

курса математики; 

 понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, ха-

рактеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

 применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вари-

антов). 

Работа с информацией: 

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую ин-

формацию в разных источниках информационной среды; 

 читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таб-

лицу, диаграмму, другую модель); 
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 представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), форму-

лировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

 записывать результаты разнообразных измерений в числовой форме (знание еди-

ниц 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 чис-

ловой форме в зависимости от выбранной единицы измерения, соотносить числа, выражен-

ные в разных мерах и т.д.); 

 принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

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

 использовать адекватно речевые средства для решения коммуникативных и позна-

вательных задач;  

 принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач, 

договариваться о распределении функций; 

 уметь работать в паре, в подгруппе; 

 с помощью педагога строить логическое рассуждение; 

 после совместного анализа использовать текст задания для объяснения способа и 

хода решения математической задачи; формулировать ответ; 

 комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

 объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии (при 

необходимости с опорой на визуализацию и речевые шаблоны); 

 в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства 

своей правоты, проявлять этику общения; 

 создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида –описание (напри-

мер, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция 

(например, измерение длины отрезка); 

 ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформи-

рованные; составлять по аналогии; 

 самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным по-

сле совместного анализа. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

Самоорганизация: 

 выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

 выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к 

организации учебной деятельности;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации, оречевлять алгоритм решения математических заданий и соотносить свои дей-

ствия с алгоритмом; 

 выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагае-

мых в процессе обучения. 

Самоконтроль: 

 исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и 

замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно; 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; оценивать их; 

 выбирать и при необходимости корректировать способы действий. 

Самооценка:  

 предусматривать способы предупреждения ошибок (задать вопрос педагогу, обра-

щение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

 оценивать рациональность своих действий, (с опорой на алгоритм/опорные схемы) 
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давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

 принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, состав-

ленные учителем или самостоятельно; 

 участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами 

группы; 

 осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупрежде-

ния. 

 

Предметные результаты 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 выполнять действия со множеством объектов (объединять, сравнивать, уравнивать 

множества путем добавления и убавления предметов); устанавливать взаимооднозначные 

соответствия; 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 10; 

 знать состав числа от 2 – 10; 

 читать и записывать числа от 11 – 20; 

 пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

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

 выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 10 (устно 

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

 называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычи-

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

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

вие и вопрос (с опорой на алгоритм и/или схему); 

 сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/ко-

роче (выше/ниже, шире/уже); 

 знать и использовать единицу длины - сантиметр; измерять длину отрезка, чертить 

отрезок заданной длины (в см) (возможно с использованием алгоритма); 

 различать число и цифру; 

 распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, круг, 

треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок;  

 устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, 

между, перед/за, над/под;   

 устанавливать и соотносить между собой временные отношения: вчера/сего-

дня/завтра, раньше/позже, сначала/потом, утро/вечер, день/ночь; 

 ориентироваться в пространстве и на листе бумаги; 

 различать пространственные термины; 

 группировать объекты по заданному признаку; находить и  называть закономерно-

сти в ряду объектов повседневной жизни; 

 сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

 распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

 

1 дополнительный класс 

К концу обучения в первом дополнительном классе обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 11 до 20;  

 знать последовательность чисел от 0 до 20; 

 пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта в 
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пределах 20; 

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

 выполнять арифметические действия сложения и вычитания и в пределах 20 (устно 

и письменно) с переходом через десяток (при необходимости с использованием наглядной 

опоры); 

 называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычи-

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

 решать текстовые задачи в одно и два действия на сложение и вычитание: выделять 

условие и вопрос (с опорой на алгоритм и/или схему); 

 знать и использовать единицу длины — дециметр; устанавливать соотношения 

между единицами длины: сантиметром и дециметром; измерять длину отрезка в сантимет-

рах и дециметрах, чертить отрезок заданной длины (в см); 

 оперировать простыми учебными понятиями: круг, овал треугольник, прямоуголь-

ник (квадрат), отрезок, луч, круг, многоугольник (пяти, шестиугольник и др.);  

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно 

заданного набора объектов/предметов; 

 группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерно-

сти в ряду объектов повседневной жизни; 

 различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать дан-

ное/данные из таблицы; 

 сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

 распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 читать, записывать, упорядочивать числа в пределах 100; 

 сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью знаков 

(>, <, =); 

 называть натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следую-

щее (предыдущее) при счете число; 

 находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 

100); большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20) (при необходимости с 

использованием опорных таблиц); 

 устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выраже-

ния (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100 

(при необходимости с использованием опорных таблиц); 

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 - 

устно и письменно (при необходимости с использованием алгоритма); умножение и деле-

ние в пределах 50 с использованием таблицы умножения; 

 называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведе-

ние); деления (делимое, делитель, частное) (с опорой на терминологические таблицы); 

 применять переместительное и сочетательное свойство сложения, переместитель-

ное свойство умножения; 

 находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

 знать и применять алгоритм записи уравнения; 

 использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины (сан-

тиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), объема (литр), времени (минута, час); стои-

мости (рубль, копейка); преобразовывать одни единицы данных величин в другие (при 

необходимости с использованием опорных таблиц); 

 определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с 
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помощью часов (при направляющей помощи учителя); выполнять прикидку и оценку ре-

зультата измерений; сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавли-

вая между ними соотношение «больше/меньше на»; 

 решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, 

рисунок, таблица или другая модель); планировать ход решения текстовой задачи в два дей-

ствия, оформлять его в виде арифметического действия/действий, записывать ответ; 

 формулировать обратную задачу и использовать ее для проверки решения данной 

(при направляющей помощи учителя); 

 различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, многоуголь-

ник; выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 

 на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, пря-

моугольник с заданными длинами сторон; использовать для выполнения построений ли-

нейку, угольник; 

 выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

 находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев; находить периметр пря-

моугольника (квадрата); 

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами 

«все», «каждый»; проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы 

(при направляющей помощи учителя); 

 находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, гео-

метрических фигур); 

 находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур) (при 

направляющей помощи учителя); 

 представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, за-

полнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении 

геометрических фигур) (при направляющей помощи учителя); 

 сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

 обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

 подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

 составлять (дополнять) текстовую задачу; 

 проверять правильность вычислений. 

 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

 заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых; 

 находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз (в пределах 1000); 

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 - 

устно, в пределах 1000 - письменно); умножение и деление на однозначное число (в преде-

лах 100 - устно и письменно) с опорой на алгоритм; 

 выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с остатком; 

 выполнять деление с остатком с опорой на правило; 

 устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего арифметические действия сложения, 

вычитания, умножения и деления (при необходимости с использованием смысловой 

опоры); 

 использовать математическую терминологию при чтении и записи числовых выра-

жений (при необходимости с использованием терминологических таблиц); 

 решать уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого и вычи-
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таемого на основе знаний о взаимосвязи чисел при сложении, вычитании (с опорой на ал-

горитм); 

 использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложе-

ния; 

 находить неизвестный компонент арифметического действия; 

 использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), вре-

мени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); преобразовывать одни единицы 

данной величины в другие (при необходимости с использованием таблиц величин); 

 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инстру-

ментов длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата измерений; опреде-

лять продолжительность события (с направляющей помощью учителя); 

 сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая 

между ними соотношение «больше/меньше, на/в» (при необходимости с использованием 

таблиц величин); 

 называть, находить после совместного анализа долю величины (половина, чет-

верть); 

 сравнивать величины, выраженные долями; 

 знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка то-

вара, определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; выпол-

нять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины на одно-

значное число; 

 решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход 

решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ ре-

шения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

 конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоуголь-

ник, многоугольник на заданные части; 

 сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 

 находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квад-

рата), используя правило/алгоритм; 

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: 

«все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение (вывод), 

строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), в том числе с использованием изу-

ченных связок; 

 классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

 извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о 

реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, режим работы), 

в предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка); 

 структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 

 составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять дей-

ствия по алгоритму; 

 сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 

 выбирать верное решение математической задачи. 

 

4 класс 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

 находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз (при необходимости с использованием таблицы разрядных единиц); 

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными 

числами письменно (в пределах 100 - устно); умножение и деление многозначного числа на 
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однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 - устно); деление с остатком - 

письменно с опорой на алгоритм (в пределах 1000); 

 вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего 

действия сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами; 

 использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий (при 

необходимости с опорой на таблицу свойств арифметических действий); 

 выполнять прикидку результата вычислений после совместного анализа; осуществ-

лять проверку полученного результата по критериям: соответствие правилу/алгоритму; 

 находить долю величины, величину по ее доле (при необходимости с направляю-

щей помощью учителя); 

 находить неизвестный компонент арифметического действия; 

 использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, время, вмести-

мость, стоимость, площадь, скорость) (при необходимости с использованием таблиц вели-

чин); 

 использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, деци-

метр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, ми-

нута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), 

площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (кило-

метр в час, метр в секунду) (при необходимости с использованием таблиц величин); 

 использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотноше-

ния между скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, вре-

менем и объёмом работы (при необходимости с опорой на визуальную поддержку/фор-

мулы); 

 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, темпе-

ратуру (например, воды, воздуха в помещении); определять с помощью измерительных со-

судов вместимость с направляющей помощью педагога; 

 решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование заданных ве-

личин (при необходимости с использованием таблицы величин), выбирать при решении 

подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные вычисления, оценивать 

полученный результат по критерию: соответствие условию; 

 решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, дви-

жение и т.п.), находить недостающую информацию (например, из таблиц, схем), использо-

вать подходящие способы проверки, используя образец; 

 различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 

 изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса с направ-

ляющей помощью учителя; 

 различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилин-

дра, конуса, пирамиды; 

 выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фи-

гуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных 

из двух- трех прямоугольников (квадратов); 

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения;  

 формулировать утверждение (вывод) после совместного анализа, строить логиче-

ские рассуждения (одно-/двухшаговые) с использованием шаблонов изученных связок; 

 классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному-

двум признакам; 

 извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах 

повседневной жизни (например, счет, меню, объявление); 
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 заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму при направля-

ющей помощи учителя; 

 использовать формализованные описания последовательности действий (алго-

ритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях; упорядочивать шаги алгоритма; 

 выбирать рациональное решение после совместного анализа; 

 составлять схему текстовой задачи, используя заученные шаблоны; числовое вы-

ражение; 

 конструировать ход решения математической задачи; 

 находить все верные решения задачи из предложенных после совместного анализа. 
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Тематическое планирование10 

1 класс (132 часа)11 

 

№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса, коли-

чество часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обу-

чающихся 

1 Числа.  

(28 часов)  

Оценка сформированности 

элементарных математиче-

ских представлений. 

Выполнение действий со 

множеством объектов (объ-

единение, сравнение, уравни-

вание множества путем до-

бавления и убавления пред-

метов); установление вза-

имно однозначных соответ-

ствий. 

Учебный диалог: математические представления в повседневной жизни. 

Практические упражнения со множеством объектов на объединение множеств, уда-

ление части множеств. Сравнение предметов методом взаимно однозначного соотне-

сения (наложение, приложение). Уравнивание множеств путем добавления и убавле-

ния предметов. 

Отработка умения руководствоваться образцом и сличать результат с эталоном. 

Игровые упражнение на отсчитывание заданного количества, определение количе-

ства предметов, прямое и обратное отсчитывание от заданного числа, определение 

порядкового места предмета. 

Практические упражнения: «Покажи, где 2 предмета?», «Сосчитай и обозначь циф-

рой», «Найди пару», «Разложи по порядку», «Какой цифры не стало», «Умные паль-

чики», «Считают ушки». 

                                                           
10 Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: https://resh.edu.ru/, https://uchi.ru/, https://education.yandex.ru/main, https://inter-

neturok.ru/, https://openedu.ru/, https://педсоюз.рф/resources 

При разработке рабочей программы в тематическом планировании учтены возможности использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся 

учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые про-

граммы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 

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

Использование электронных (цифровых) образовательных ресурсов на уроках математики предполагает учет психолого-педагогических особенностей обучающихся с ЗПР 

и использование электронных ресурсов на уроке в коллективной работе с обучающимися при непосредственном сопровождении педагогическим работником. 

11 Последовательность изучения тем и выделенное количество учебных часов на изучение разделов могут быть скорректированы с учётом 

резервных уроков для обеспечения возможности реализации дифференциации процесса обучения и расширения содержания с учётом образо-

вательных потребностей и интересов обучающихся. 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/main
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://openedu.ru/
https://педсоюз.рф/resources
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Количественный счет. Пря-

мой и обратный счет. Счет от 

заданного числа. Порядко-

вый счет.  

Числа от 1 до 10: различение, 

чтение, запись. 

Разряды чисел: единицы, де-

сяток.  

 

Счёт предметов, запись ре-

зультата цифрами. 

 

 

Состав чисел от 2 до 10. 

Порядковый номер объекта 

при заданном порядке счёта. 

Равенство, неравенство (на 

ознакомительном уровне). 

Сравнение чисел, сравнение 

групп предметов по количе-

ству: больше, меньше, 

столько же.  

Число и цифра 0 при измере-

нии, вычислении. Нумерация 

чисел в пределах 20: знаком-

ство с чтением и записью чи-

сел.  Однозначные и двузнач-

ные числа (на ознакомитель-

ном уровне). 

Увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц. 

Игровые упражнения по различению количества предметов (зрительно, на слух), 

установлением соответствия числа и цифры, представлению чисел словесно и пись 

менно.  

Практические упражнения на формирование знания состава чисел: «Засели домики», 

«Елочка». Дидактические игры «Кораблики», «Математический цветок». 

Письмо цифр. Практическая работа с цифрами: обводка по контуру, штриховка, 

лепка и конструирование и др. Игра «Волшебный мешочек». 

Работа в парах/ группах. Формулирование ответов на вопросы: «Сколько?», «Кото-

рый по счёту?», «На сколько больше?», «На сколько меньше?», «Что получится, если 

увеличить/уменьшить количество на 1, на 2?» - по образцу и самостоятельно. 

Логический тренинг «Упорядочивание рядов»: расположи в заданной последова-

тельности числа по возрастанию/убыванию от заданного числа. 

Поэлементное сравнение групп чисел. Словесное описание группы предметов, ряда 

чисел. Игры на числовую последовательность: «Живые цифры», «Назови соседей», 

«Чем похожи, чем отличаются», «Что изменилось». 

Чтение и запись по образцу и самостоятельно групп чисел, геометрических фигур в 

заданном и самостоятельно установленном порядке. 

Обсуждение: назначение знаков в математике, обобщение представлений. Цифры, 

знаки сравнения, равенства, арифметических действий.  

Практические работы: «Сравнение предметов, изображенных на картинках», 

«Вставь пропущенный знак сравнения». 

Устная работа: счёт единицами в разном порядке, чтение, упорядочение однознач-

ных и двузначных чисел; счёт по 2, по 3, по 5. 

Работа с таблицей чисел: наблюдение, установление закономерностей в расположе-

нии чисел. 

Работа в парах/группах. Формулирование вопросов, связанных с порядком чисел, 

увеличением/уменьшением числа на несколько единиц, установлением закономерно-

сти в ряду чисел. 

Моделирование учебных ситуаций, связанных с применением представлений о числе 

в практических ситуациях.  

2 Величины.  

(8 часов) 

Длина и её измерение с по-

мощью заданной мерки. 

Знакомство с приборами для измерения величин. Линейка как простейший инстру-

мент измерения длины. 
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Сравнение без измерения: 

выше - ниже, шире - уже, 

длиннее - короче, старше - 

моложе, тяжелее - легче. 

Единицы длины: сантиметр. 

Наблюдение действия измерительных приборов. Понимание назначения и необходи-

мости использования величин в жизни. 

Использование линейки для измерения длины отрезка.   

Практические упражнения: «Найди путь короче», «Начерти заданный отрезок», 

«Найди такой же», «Измерь длину», «Соедини пронумерованные точки с помощью 

линейки», «Измерь длины нарисованных предметов и запиши результат». 

Коллективная работа по различению и сравнению величин. 

3 Арифметиче-

ские действия. 

(42 часа) 

Сложение и вычитание 

чисел в пределах 10. 

Названия компонентов дей-

ствий, результатов действий 

сложения, вычитания.  

Знаки сложения и вычита-

ния, названия компонентов 

действия. Таблица сложения. 

Переместительное свойство 

сложения. 

Вычитание как действие, об-

ратное сложению. 

Неизвестное слагаемое. 

Сложение одинаковых слага-

емых. Счёт по 2, по 3, по 5. 

Прибавление и вычитание 

нуля. 

Сложение и вычитание чисел 

в пределах 10. Вычисление 

суммы, разности трёх чисел. 

Учебный диалог: «Сравнение практических (житейских) ситуаций, требующих за-

писи одного и того же арифметического действия, разных арифметических дей-

ствий». 

Практическая работа с числовым выражением: запись, чтение, приведение примера 

(с помощью учителя или по образцу), иллюстрирующего смысл арифметического 

действия, решение примеров с окошком. 

Обсуждение приёмов сложения, вычитания: нахождение значения суммы и разности 

на основе состава числа, с использованием числовой ленты, по частям и др.  

Игры: «Засели домик», «Лесенка», «Молчанка», математические раскраски. 

Использование разных способов подсчёта суммы и разности, использование переме-

стительного свойства при нахождении суммы. 

Игры: «Веселый счет», «Круговые примеры», «Кто быстрее», «Вставь пропущенное 

число», «Футболист». 

Пропедевтика исследовательской работы: перестановка слагаемых при сложении 

(обсуждение практических и учебных ситуаций). 

Иллюстрация с помощью предметной модели переместительного свойства сложе-

ния, способа нахождения неизвестного слагаемого. Под руководством педагога вы-

полнение счёта с использованием заданной 

единицы счёта. 

Работа в парах/группах: проверка правильности вычисления с использованием раз-

даточного материала, линейки, модели действия, по образцу; обнаружение общего и 

различного в записи арифметических действий, одного и того же действия с разными 

числами. Практическая работа: распредели по группам примеры и найди ответ. 

Дидактические игры и упражнения, связанные с выбором, составлением сумм, раз-

ностей с заданным результатом действия; сравнением значений числовых выражений 

(без вычислений), по результату действия. 
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4 Текстовые за-

дачи. 

(24 часа) 

Составление математиче-

ских рассказов.  

Текстовая задача: структур-

ные элементы, составление 

текстовой задачи по пред-

метно-практическому дей-

ствию, по иллюстрации, по 

образцу. Зависимость между 

данными и искомой величи-

ной в текстовой задаче. Вы-

бор и запись арифметиче-

ского действия для получе-

ния ответа на вопрос. Тексто-

вая сюжетная задача в одно 

действие: запись решения, 

ответа задачи. Знакомство с 

алгоритмом оформления за-

дачи: условие, решение и от-

вет задачи. 

 

Обнаружение недостающего 

элемента задачи, дополнение 

текста задачи числовыми 

данными (по иллюстрации, 

смыслу задачи, её решению). 

Наблюдение за математическими отношениями в математических рассказах. 

Составление задачи в предметно-практической деятельности учителя с детьми. 

Коллективное обсуждение: анализ реальной ситуации, представленной с помощью 

рисунка, иллюстрации, текста, таблицы, схемы (описание ситуации, что известно, что 

не известно; условие задачи, вопрос задачи). Составление математических рассказов 

по иллюстрациям.  

Обобщение представлений о текстовых задачах, решаемых с помощью действий сло-

жения и вычитания («на сколько больше/меньше», «сколько всего», «сколько оста-

лось»). Различение текста и текстовой задачи, 

представленного в текстовой задаче. 

Соотнесение текста задачи и её модели (схемы). 

Практическая работа: составление схематического рисунка (изображения) к задаче. 

Моделирование: описание словами и с помощью предметной модели сюжетной си-

туации и математического отношения. Иллюстрация практической ситуации с ис-

пользованием счётного материала. Решение текстовой задачи с помощью раздаточ-

ного материала. Объяснение выбора арифметического действия для решения, иллю-

страция хода решения, выполнения действия на модели. 

Отработка алгоритма записи условия, решения и ответа задачи. 

Коллективная работа: найди недостающий элемент в задаче (отсутствует вопрос или 

числовые данные). 

5 Пространствен-

ные, временные 

отношения 

и геометриче-

ские фигуры. 

(20 часов) 

 

Расположение предметов и 

объектов по отношению к 

себе: ближе/дальше, 

выше/ниже, справа/слева. 

Понятие спереди/сзади (пе-

ред/за/между); над/под в 

практической деятельности. 

Учебный диалог: пространство, которое меня окружает. 

Практические упражнения на определение пространственных отношений относи-

тельно себя (ближе/дальше, выше/ниже, справа/слева). Понятие спереди/сзади (пе-

ред/за/между); над/под в практической деятельности. Правое и левое в окружающем 

пространстве.   

Игры: «Где звенит колокольчик?», «Куда бросили мяч?». 

Предметно-практическое оперирование с предметами в пространстве «Расставь 

предметы», «Расставь мебель». 
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Правое и левое в окружаю-

щем пространстве.  Про-

странственное расположение 

предметов и объектов на 

плоскости,        в простран-

стве: слева/ справа, 

сверху/снизу, между; уста-

новление пространственных 

отношений, установление 

временных отношений: 

раньше/позже, сначала/по-

том. Понятия вчера/сего-

дня/завтра; установление по-

следовательности событий. 

Части суток, их последова-

тельность. 

 

 

 

 

 

 

 

Распознавание объекта и его 

отражения. Геометрические 

фигуры: распознавание и 

изображение геометрических 

фигур: точка, линия (прямая, 

кривая), луч, отрезок, лома-

ная. Распознавание и сравне-

ние фигур: многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, овал.    

 

Предметно-практическое оперирование с предметами на плоскости. 

Практическая работа: обводка заданного количества клеточек, отсчитывание задан-

ного количества клеточек в определенном направлении. 

Графические диктанты. Графические узоры. Игры «Как пройти к домику?», «Лаби-

ринты», «Муха», «Что изменилось?». 

Ориентировка в пространстве и на плоскости (классной доски, листа бумаги, стра-

ницы учебника и т. д.). Установление направления, прокладывание маршрута. 

 

Работа в парах: установление временных отношений: раньше/позже, сначала/потом. 

 

Учебная дискуссия: установи последовательность. 

 

Практическая работа: «Лента времени». 

Игры на определение частей суток: «Когда это бывает?», «Найди ошибку». 

 

Распознавание и называние известных геометрических фигур, обнаружение в окру-

жающем мире их моделей. Игровые упражнения: «Угадай фигуру по описанию», 

«Расположи фигуры в заданном порядке», «Найди модели фигур в классе» и т. п.  

Логический тренинг: группировка изученных геометрических фигур по заданному 

основанию; выделение лишней фигуры «Четвертый лишний». 

 

Практическая деятельность: графические и измерительные действия в работе с ка-

рандашом и линейкой: копирование, рисование фигур по инструкции. Анализ                                

изображения (узора, геометрической фигуры), называние элементов узора, геометри-

ческой фигуры. 

Творческие задания: узоры и орнаменты. Составление инструкции изображения 

узора, линии (по клеткам). Составление пар: объект и его отражение. 

Практические работы: измерение длины отрезка, ломаной, длины стороны квадрата, 

сторон прямоугольника. Комментирование хода и результата работы; установление 

соответствия результата и поставленного вопроса. 

Учебный диалог: обсуждение свойств геометрических фигур (прямоугольника и др.); 

сравнение геометрических фигур (по форме, размеру); сравнение отрезков по длине. 
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Построение отрезка с помо-

щью линейки; измерение 

длины отрезка в сантимет-

рах.  

Предметное моделирование заданной фигуры из различных материалов (бумаги, па-

лочек, трубочек, проволоки и пр.), составление из других геометрических фигур. 

6 Математиче-

ская информа-

ция. 

(10 часов) 

Сбор данных об объекте по 

образцу. Характеристики 

объекта, группы объектов 

(количество, форма, размер); 

выбор предметов по образцу 

(по заданным признакам). 

Группировка объектов по за-

данному признаку. 

Закономерность в ряду за-

данных объектов: её обнару-

жение, продолжение ряда, «9 

клеточка». 

Чтение рисунка, схемы 1-2 

числовыми данными (значе-

ниями данных величин). 

Выполнение 1-3-шаговых 

инструкций, связанных с вы-

числениями, измерением 

длины, построением геомет-

рических фигур. 

 

Промежуточная итоговая 

аттестация. 

Коллективное наблюдение: распознавание в окружающем мире ситуаций, которые 

целесообразно сформулировать на языке математики и решить математическими 

средствами. 

Математические игры, логические разминки, задачи-шутки. 

Наблюдение за числами в окружающем мире, описание словами наблюдаемых фак-

тов, закономерностей. 

Практическая работа по определению закономерности в ряду заданных объектов, 

продолжение ряда «9 клеточка». 

Ориентировка в книге, на странице учебника, использование изученных терминов 

для описания положения рисунка, числа, задания и пр. на странице, на листе бумаги. 

Работа с наглядностью - рисунками, содержащими математическую информацию. 

Формулирование вопросов и ответов по рисунку (иллюстрации, модели). Упорядоче-

ние математических объектов с опорой на рисунок, сюжетную ситуацию и пр. 

Дифференцированное задание: составление предложений, характеризующих поло-

жение одного предмета относительно другого. Моделирование отношения 

(«больше», «меньше», «равно»), переместительное свойство сложения. 

Работа в парах/группах: поиск общих свойств групп предметов (цвет, форма, вели-

чина, количество, назначение и др.).  

Знакомство с логической конструкцией «Если, то …». 

 

1 дополнительный класс (132 часа)  

 

№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса, коли-

чество часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обу-

чающихся 
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1 Числа.  

(20 часов)  

Повторение знаний о записи 

и сравнении чисел от 1 до  10.   

Счёт предметов, запись ре-

зультата цифрами. Состав 

чисел от 2 до 10. Увеличение 

(уменьшение) числа на не-

сколько единиц. 

Числа от 11 до 20: различе-

ние, чтение, запись. 

Состав числа от 11 до 20. 

Образование чисел второго 

десятка. 

Порядковый счет от 11 до 20.  

Разряды чисел: единицы, де-

сяток. Разряды чисел: еди-

ницы, десяток.  

Равенство, неравенство.  

 

Увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц. 

 

Порядковый номер объекта 

при заданном порядке счёта.  

Числа в пределах 20: чтение, 

запись, сравнение. Однознач-

ные и двузначные числа. 

Увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц. 

Практические упражнения на соотнесение числа с количеством, отсчитывание пред-

метов, определение числовой последовательности. 

 

 

 

 

Работа с таблицей по определению состава числа от 11 до 20. Игра: «Засели домик». 

 

Работа в парах: «Который по счету?» 

 

 

Логический тренинг: группировка чисел по заданному основанию (однозначные, дву-

значные числа).  

Практические работы: «Вставь пропущенный знак сравнения». 

Математический диктант: запись чисел от 1 до 20.  

Работа в парах/ группах. Выполнение заданий «На сколько больше/меньше?» (в пре-

делах 20).  

Практические упражнения на определение числовой последовательности в пределах 

20.   

Игровые упражнения «Живые цифры», «Назови соседей», «Что изменилось». 

Устная работа: счёт единицами в разном порядке, чтение, упорядочение однозначных 

и двузначных чисел; счёт по 2, по 3, по 5  в пределах 20. 

Работа в парах/группах. Формулирование вопросов, связанных с порядком чисел, уве-

личением/уменьшением числа на несколько единиц, установлением закономерности 

в ряду чисел в пределах 20. 

Моделирование учебных ситуаций, связанных с применением представлений о числе 

в практических ситуациях. 

2 Величины.   

(10 часов) 

Единицы массы (кило-

грамм), вместимости (литр). 

Сравнение без измерения: 

выше - ниже, шире - уже, 

длиннее - короче, старше - 

Знакомство с приборами для измерения массы: весы, гири.  

Наблюдение действия измерительных приборов. Понимание назначения и необходи-

мости использования величин  в жизни. 

Практическая работа: измерение объема жидкости и массы предметов. 
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моложе, тяжелее - легче. 

Единицы длины: сантиметр, 

дециметр; установление со-

отношения между ними. 

Длина и её измерение с по-

мощью заданной мерки.  

 

Использование линейки для измерения сторон многоугольников и построения гео-

метрических фигур: квадрат, прямоугольник. 

Работа в парах: «Найди путь короче», «Измерь длины нарисованных предметов и за-

пиши результат в таблицу». 

Практические задания: «Начерти заданный отрезок, фигуру», «Найди такой же», «Из-

мерь длину», «Соедини пронумерованные точки с помощью линейки».  

Практические работы по определению длин предложенных бытовых предметов с по-

мощью заданной мерки, по определению длины в сантиметрах.   

Коллективная работа по различению и сравнению величин. 

Преобразование именованных величин (дециметры в сантиметры). 

3 Арифметиче-

ские действия. 

(46 часов) 

Сложение и вычитание чисел 

в пределах  20. 

Названия компонентов дей-

ствий, результатов действий 

сложения, вычитания. Повто-

рение названия компонентов 

арифметических действий.  

 

 

Приемы устных вычислений 

без перехода через разряд. 

 

Алгоритм приема выполне-

ния действия сложения и вы-

читания с переходом через 

десяток. Таблица сложения в 

пределах 20. Переместитель-

ное свойство сложения. 

Вычитание как действие, об-

ратное сложению. 

Неизвестное слагаемое. Сло-

жение одинаковых слагае-

мых. Счёт по 2, по 3, по 5 в 

Учебный диалог: «Сравнение практических (житейских) ситуаций, требующих за-

писи одного и того же арифметического действия, разных арифметических действий 

в пределах 20». 

Практическая работа с числовым выражением: запись, чтение, приведение примера 

(с помощью учителя или по образцу), иллюстрирующего смысл арифметического 

действия, решение примеров с окошком в пределах 20. 

 

Практическое знакомство со сложением и вычитанием без перехода через разряд. 

Знакомство и отработка алгоритма приема выполнения действия сложения однознач-

ных чисел с переходом через десяток. 

Дидактические игры: «Засели домик», «Лесенка», «Молчанка», математические рас-

краски. 

Составление таблиц сложения однозначных чисел с переходом через разряд. 

Знакомство и отработка алгоритма приема выполнения действия вычитания с пере-

ходом через десяток. 

Логический тренинг: группировка примеров по заданному основанию; определение 

основания классификации к группам примеров. 

 

Использование разных способов подсчёта суммы и разности, использование переме-

стительного свойства при нахождении суммы и разности в пределах 20. 

Игры: «Веселый счет», «Круговые примеры», «Кто быстрее», «Вставь пропущенное 

число», «Футболист», соотнесение примеров с ответами. 

Моделирование. Иллюстрация с помощью предметной модели переместительного 
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пределах 20. 

Прибавление и вычитание 

нуля. 

Сложение и вычитание чисел 

в пределах 20 без перехода и 

с переходом через десяток. 

Вычисление суммы, разно-

сти трёх чисел. 

свойства сложения, способа нахождения неизвестного слагаемого.  

Под руководством педагога выполнение счёта с использованием заданной единицы 

счёта в пределах 20. 

Работа в парах/группах: проверка правильности вычисления с использованием разда-

точного материала, линейки, модели действия, по образцу; обнаружение общего и 

различного в записи арифметических действий, одного и того же действия с разными 

числами. Практическая работа: распредели по группам примеры и найди ответ. 

Дидактические игры и упражнения, связанные с выбором, составлением сумм, разно-

стей с заданным результатом действия; сравнением значений числовых выражений 

(без вычислений), по результату действия. 

4 Текстовые за-

дачи. 

(26 часов) 

Текстовая задача: структур-

ные элементы, составление 

текстовой задачи по иллю-

страции,  по образцу. Зависи-

мость между данными и ис-

комой величиной в текстовой 

задаче. Выбор и запись ариф-

метического действия для по-

лучения ответа на вопрос. 

Текстовая сюжетная задача в 

одно и два действия: запись 

решения, ответа задачи. Ал-

горитм записи решения и от-

вета простых и составных за-

дач. 

 

Обнаружение недостающего 

элемента задачи, дополнение 

текста задачи числовыми 

данными (по иллюстрации, 

смыслу задачи, её решению). 

Коллективное обсуждение: анализ реальной ситуации, представленной с помощью 

рисунка, иллюстрации, текста, таблицы, схемы (описание ситуации, что известно, что 

не известно; условие задачи, вопрос задачи). Составление текстовых задач по иллю-

страциям. 

Обобщение представлений о текстовых задачах, решаемых с помощью действий сло-

жения и вычитания («на сколько больше/меньше», «сколько всего», «сколько оста-

лось»).  

Учебный диалог: различение текста и текстовой задачи, представленного в текстовой 

задаче. 

Соотнесение текста задачи и её модели (схемы). 

Практическая работа: составление схематического рисунка (изображения) к задаче. 

Моделирование: описание словами и с помощью предметной модели сюжетной ситу-

ации и математического отношения. Иллюстрация практической ситуации с исполь-

зованием счётного материала. Решение текстовой задачи с помощью раздаточного ма-

териала. Объяснение выбора арифметического действия для решения, иллюстрация 

хода решения, выполнения действия на модели. 

Запись в тетрадь: условие, решение, ответ. 

Коллективная работа: найди недостающий элемент в задаче. (отсутствует вопрос или 

числовые данные). 

5 Простран- Расположение предметов  и 

объектов в пространстве. 

Распознавание и называние известных геометрических фигур, обнаружение в окру-

жающем мире их моделей. Игровые упражнения: «Угадай фигуру по описанию», 
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ственные отно-

шения и геомет-

рические         

фигуры. 

(20 часов) 

 

Распознавание объекта и его 

отражения. Геометрические 

фигуры: распознавание и 

изображение геометрических 

фигур: точка, линия (прямая, 

кривая), луч, отрезок, лома-

ная, многоугольник, тре-

угольник, прямоугольник, 

квадрат. Построение отрезка, 

квадрата, прямоугольника, 

треугольника с помощью ли-

нейки; измерение длины от-

резка в сантиметрах. Длина 

стороны прямоугольника,  

квадрата, треугольника. 

«Расположи фигуры в заданном порядке», «Найди  модели фигур в классе» и т. п.  

Практическая деятельность: графические и измерительные действия в работе с каран-

дашом и линейкой: копирование, рисование фигур по инструкции. Анализ  изображе-

ния (узора, геометрической фигуры), называние элементов узора, геометрической фи-

гуры. 

Логический тренинг: выделение геометрической фигуры по заданному признаку. 

Творческие задания: узоры и орнаменты. Составление инструкции изображения 

узора, линии (по клеткам). Составление пар: объект и его отражение. 

Практические работы: измерение длины отрезка, ломаной, длины стороны квадрата, 

сторон прямоугольника. Комментирование хода и результата работы; установление 

соответствия результата и поставленного вопроса. 

Ориентировка в пространстве и на плоскости (классной доски, листа бумаги, стра-

ницы учебника и т. д.). Установление направления, прокладывание маршрута. 

Учебный диалог: обсуждение свойств геометрических фигур (прямоугольника и др.); 

сравнение геометрических фигур (по форме, размеру); сравнение отрезков по длине. 

Предметное моделирование заданной фигуры из различных материалов (бумаги, па-

лочек, трубочек, проволоки и пр.), составление из других геометрических фигур. 

6 Математиче-

ская 

Информация. 

(10 часов) 

Сбор данных об объекте по 

образцу. Характеристики 

объекта, группы объектов 

(количество, форма, размер); 

выбор предметов по образцу 

(по заданным признакам). 

Группировка объектов по за-

данному признаку. 

Закономерность в ряду за-

данных объектов: её обнару-

жение, продолжение ряда, «9 

клеточка». 

Верные (истинные) и невер-

ные (ложные) предложения, 

составленные относительно 

Коллективное наблюдение: распознавание в окружающем мире ситуаций, которые 

целесообразно сформулировать на языке математики и решить математическими 

средствами. 

Математические игры, логические разминки, задачи-шутки. 

Наблюдение за числами в окружающем мире, описание словами наблюдаемых фак-

тов, закономерностей. 

Ориентировка в книге, на странице учебника, использование изученных терминов для 

описания положения рисунка, числа, задания и пр. на странице, на листе  бумаги. 

Работа с наглядностью - рисунками, содержащими математическую информацию. 

Формулирование вопросов и ответов по рисунку (иллюстрации, модели). Упорядоче-

ние математических объектов с опорой на рисунок, сюжетную ситуацию и пр. 

Дифференцированное задание: составление предложений, характеризующих положе-

ние одного предмета относительно другого. Моделирование отношения («больше», 

«меньше», «равно»), переместительное свойство сложения. 

Работа в парах/группах: поиск общих свойств групп предметов (цвет, форма, вели-

чина, количество, назначение и др.). Таблица как способ представления информации, 
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заданного набора математи-

ческих объектов. 

Чтение таблицы (содержа-

щей не более четырёх дан-

ных); извлечение данного из 

строки, столбца; внесение од-

ного-двух данных в таблицу. 

Чтение рисунка, схемы 1-2 

числовыми данными (значе-

ниями данных величин). 

Выполнение 1-3-шаговых 

инструкций, связанных 

с вычислениями, измерением 

длины, построением геомет-

рических фигур. 

 

Промежуточная итоговая 

аттестация 

полученной из повседневной жизни (расписания, 

чеки, меню и т.д.). 

Знакомство с логической конструкцией «Если, то …». 

Верно или неверно: формулирование и проверка предложения. 

 

2 класс (170 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема, раздел курса, 

количество часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика дея-

тельности обучающихся 

1 Числа.  

(12 часов) 

Числа в пределах 100: чтение, за-

пись, разряды чисел, сравнение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Устная и письменная работа с числами: чтение, составление, сравнение, 

изменение; счёт единицами, двойками, тройками от заданного числа в 

порядке убывания/возрастания. 

Устный счет. Игра «Молчанка».   

Практическое упражнение: в порядковом счете от одного двузначного 

числа до другого. 

Математический диктант: чтение и запись круглых десятков.  

Работа в парах (работа с карточками): расположить круглые десятки в 

порядке возрастания/убывания.  

Работа в группах: соотнести число с названием или показать число по 
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Запись равенства, неравенства.  

 

 

 

 

 

 

Увеличение/уменьшение числа 

на несколько единиц/десятков; 

разностное сравнение чисел. 

Чётные и нечётные числа. 

Представление числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

 

 

 

 

 

 

названию. 

Математический тренинг: присчитывание по одному от и до заданного 

числа. 

Коллективная работа: составление числовой последовательности, про-

должение ее, восстановление пропущенных чисел. 

Творческая работа: составление и запись всех возможных вариантов 

двузначных чисел из предложенных цифр. 

Дифференцированное задание: группировка чисел по заданному основа-

нию и по самостоятельно найденному основанию. 

Работа в парах: определение лишнего числа в заданном ряду («Четвер-

тый лишний»). 

Оформление математических записей.  

 

Учебный диалог: формулирование предположения о результате сравне-

ния чисел, его словесное объяснение (устно, письменно). 

Подгрупповая работа: сравнение двузначных чисел и запись неравенств 

в тетрадь. 

Запись общего свойства группы чисел. Характеристика одного числа 

(геометрической фигуры) из группы. 

Практическая работа: установление математического отношения 

(«больше/меньше на …», «больше/меньше в …») в житейской ситуации 

(сравнение по возрасту, массе и др.).  

Работа в парах/группах. Проверка правильности выбора арифметиче-

ского действия, соответствующего отношению «больше на …», «меньше 

на …» (с помощью предметной модели, сюжетной ситуации). 

Учебный диалог: обсуждение возможности представления числа раз-

ными способами (предметная модель, запись словами, с помощью таб-

лицы разрядов, в виде суммы разрядных слагаемых). 

Практическая работа: представление двузначного числа в виде суммы 

разрядных слагаемых.  

Дидактическая игра-соревнование на закрепление понятий «однознач-

ное число» и «двузначное число» (разбиться на команды в зависимости 

от инструкции педагога, например, команда однозначных и двузначных 
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Работа с математической терми-

нологией (однозначное, двузнач-

ное, чётное-нечётное число; 

число и цифра; компоненты 

арифметического действия, их 

название) 

чисел, команда трех и шести десятков и т п.).  

Практическое задание: кодировка  (среди рядов заданных чисел выбрать 

нечетные и обвести в круг, а четные в треугольник).  Дифференцирован-

ное задание: закрепление названий компонентов сложения и вычитания 

– работа на карточках (подчеркнуть первое, второе слагаемое, уменьша-

емое и т.п.). 

Коллективная работа: ответ на вопрос: «Зачем нужны знаки в жизни, как 

они используются в математике?» (цифры, знаки, сравнения, равенства, 

арифметических действий, скобки). 

Игры-соревнования, связанные с подбором чисел, обладающих задан-

ным свойством, нахождением общего, различного группы чисел, распре-

делением чисел на группы по существенному основанию. Дифференци-

рованное задание: работа с наглядностью — использование различных 

опор (таблиц, схем) для формулирования ответа на вопрос. 

2 Величины. 

(21 час) 

Работа с величинами: сравнение 

по массе (единица массы - кило-

грамм); измерение длины (еди-

ницы длины - метр, дециметр, 

сантиметр, миллиметр), времени 

(единицы времени - час, минута). 

Соотношения между единицами 

величины (в пределах 100), реше-

ние практических задач. 

Измерение величин. 

Сравнение и упорядочение одно-

родных величин. 

Учебный диалог: обсуждение практических ситуаций, в которых необ-

ходимо использование различных величин.  

Различение единиц измерения одной и той же величины, установление 

между ними отношения (больше, меньше, равно), запись результата 

сравнения. Сравнение по росту, массе, возрасту в житейской ситуации и 

при решении учебных задач. 

Практическая работа: измерение в миллиметрах и сантиметрах длины и 

ширины различных предметов  (тетрадь, карандаш и др.).  

Практическая работа: измерение в метрах длины, ширины класса (ли-

нейкой, метром, рулеткой). 

Измерение отрезков (см; мм). Сравнение мер длины (сантиметр, деци-

метр, миллиметр, метр) с опорой на практические действия. 

Дифференцированное задание: упорядочивание величин от меньшего к 

большего и наоборот. 

Проектная работа: составление и запись памятки о соотношении единиц 

измерения длины. 

Работа в группе: преобразование одних мер длины в другие (с опорой на 

таблицу величин). 
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Проектные задания с величинами, например временем: чтение расписа-

ния, графика работы; составление схемы для определения отрезка вре-

мени; установление соотношения между единицами времени: годом, ме-

сяцем, неделей, сутками. 

Практическая работа: размен рубля (50 рублей, 100 рублей) разными мо-

нетами.  

Установление соотношения 1 час = 60минут. Знакомство с видами часов.   

Устройство аналоговых часов - циферблат, стрелки.  

Работа в парах: практическое определение времени по моделям часов, 

запись измерений в таблицу. 

Творческая работа: составить режим дня, подписать время. Пропедев-

тика исследовательской работы: переход от одних единиц измерения ве-

личин к другим, обратный переход; иллюстрация перехода с помощью 

модели. 

3 Арифметические дей-

ствия. 

(74 часа) 

Устное сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 без пере-

хода и с переходом через разряд.  

 

Алгоритмы приемов письменных 

вычислений двузначных чисел 

(сложения и вычитания). Пись-

менное сложение и вычитание 

чисел в пределах 100.  

 

Переместитель ное, сочетатель-

ное свойства сложения, их приме-

нение для вычислений. 

Взаимосвязь  компонентов и ре-

зультата действия сложения, дей-

ствия вычитания. Проверка ре-

зультата вычисления (правиль-

ность ответа, алгоритм проверки 

вычислений, обратное действие). 

Упражнения: различение приёмов вычисления (устные и письменные). 

Выбор удобного способа выполнения действия. 

Практическая деятельность: устные и письменные приёмы вычислений. 

Прикидка результата выполнения действия. 

Дифференцированное задание: распределение примеров по заданным 

признакам на группы. 

Знакомство и отработка алгоритма устного и письменного сложения и 

вычитания двузначных чисел с переходом и без перехода через десяток. 

Коллективная работа: составление памятки-алгоритма «сложение и вы-

читание с переходом через разряд». 

Комментирование хода выполнения арифметического действия с ис-

пользованием математической терминоло гии (десятки, единицы, сумма, 

разность и др.). 

Пропедевтика исследовательской работы: выполнение задания после 

совместного анализа разными способами (вычисления с использованием 

переместительного, сочетательного свойств сложения). 

Учебный диалог: новое свойство сложения – группировка слагаемых. 

Закрепление правила группировки слагаемых.  

Практическая работа: вычисление значений выражений с группировкой 



 

250 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действия умножения и деления 

чисел. Взаимосвязь сложения и 

умножения. Иллюстрация умно-

жения с помощью предметной 

модели сюжетной ситуации. 

Названия компонентов действий 

умножения, деления. 

Знакомство с таблицей умноже-

ния. 

Табличное умножение в преде-

лах 50. Табличные случаи умно-

жения, деления при вычислениях 

и решении задач. 

 

Умножение на 1, на 0 (по пра-

вилу). 

 

 

Переместительное свойство 

умножения. 

 

 

слагаемых. 

Игра: «Математическая эстафета» (решение примеров с группировкой 

слагаемых).  

Упражнение «Четвертый лишний» (выполни вычисления, сравни при-

меры и найди среди них лишний). 

Дифференцированное задание: выбор примера под способ решения с 

применением переместительного или сочетательного свойств сложения. 

Учебный диалог: участие в обсуждении возможных ошибок в выполне-

нии арифметических действий. Коллективная работа: проверка хода и 

результата выполне ния действия по алгоритму.  

Совместная оценка рациональности выбранного приёма вычисления.  

Математический диктант на знание компонентов сложения и вычитания. 

Практическая работа: Установление соответствия между математиче-

ским выражением и его текстовым описанием. 

 

Моделирование действия умножения и деления с использованием пред-

метов, их изображений и схематических рисунков. 

Работа в парах: выбор картинок и рисунков к записи примеров на умно-

жение и деление. 

 

 

 

Математический диктант на знание компонентов действия умножения и 

деления. 

 

 

Математический тренинг: табличные случаи умножения и деления. 

 

 

 

 

Использование правил (умножения на 0, на 1) при вычислении. 
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Взаимосвязь компонентов и ре-

зультата действия умножения, 

действия деления. 

 

 

Неизвестный компонент дей-

ствия сложения, действия вычи-

тания; его нахождение.  

Буквенные выражения. Уравне-

ние. Решение уравнения методом 

подбора. 

 

 

Числовое выражение: чтение, за-

пись, вычисление значения. По-

рядок выполнения действий в 

числовом выражении, содержа-

щем действия сложения и вычи-

тания (со скобками/без скобок) в 

пределах 100 (не более трёх дей-

ствий); нахождение его значения. 

Вычитание суммы из числа, 

числа из суммы. Вычисление 

суммы, разности удобным спосо-

бом. 

 

 

 

Моделирование: использование предметной модели для иллюстрации 

переместительного свойства умножения. 

 

Учебный диалог: определение взаимосвязи компонентов и результата 

действий умножения и деления. 

 

 

Работа в парах: поиск неизвестного компонента действия сложения и 

вычитания с устным проговариванием выполнения задания и взаимопро-

веркой. 

 

Практическая работа: нахождение неизвестных компонентов действий 

сложения и вычитания методом подбора с опорой на таблицу сложения 

в пределах 100. 

 

 

 

Учебный диалог: обсуждение смысла использования скобок в записи 

числового выражения; запись решения с помощью 

разных числовых выражений. 

 

Моделирование: использование предметной модели 

сюжетной ситуации для составления числового выражения со скобками. 

Сравнение значений числовых выражений, записанных с помощью од-

них и тех же чисел и знаков действия, со скобками и без скобок. Выбор 

числового выражения, соответствующего сюжетной ситуации. 

 

Математический тренинг: отработка правила выполнения действий со 

скобками.  

Оформление математической записи: составление и проверка истинно-

сти математических утверждений относительно разностного сравнения 

чисел, величин (длин, масс и пр.). 
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Работа в парах/группах: нахождение и объяснение 

возможных причин ошибок в составлении числового выражения, нахож-

дении его значения. 

Дифференцированное задание: объяснение хода выполнения вычисле-

ний по образцу. Применение правил порядка выполнения действий; объ-

яснение возможных ошибок.  

Практическая работа: чтение выражений со скобками и решение с уст-

ным проговариванием последовательности действий.  

 

Пропедевтика исследовательской работы: рациональные приёмы вычис-

лений. 

4 Текстовые задачи. 

(25 часов) 

Чтение, представление текста за-

дачи в виде рисунка, схемы или 

другой модели. 

 

 

 

План решения задачи в два дей-

ствия, выбор соответствующих 

плану арифметических действий. 

Запись решения и ответа задачи. 

Отработка алгоритма решения за-

дач в два действия разных типов. 

Решение текстовых задач на при-

менение смысла арифметиче-

ского действия (сложение, вычи-

тание, умножение, деление). Рас-

чётные задачи на увеличение/ 

уменьшение величины на не-

сколько единиц/ в несколько раз.  

Фиксация ответа к задаче и его 

проверка (формулирование, про-

Коллективная работа: чтение текста задачи с учётом предлагаемого за-

дания: найти условие и вопрос задачи.  

Учебный диалог: сравнение различных текстов, ответ на вопрос: явля-

ется ли текст задачей? 

Соотнесение текста задачи с её иллюстрацией, схемой, моделью. Со-

ставление задачи по рисунку (схеме, модели, решению). 

 

Наблюдение за изменением хода решения задачи при изменении усло-

вия (вопроса). 

Упражнения: поэтапное решение текстовой задачи по алгоритму: анализ 

данных, их представление на модели и использование в ходе поиска идеи 

решения; составление плана; составление арифметических действий в 

соответствии с планом; использование модели для решения, поиск дру-

гого способа и др. 

Получение ответа на вопрос задачи путём рассуждения (без вычисле-

ний). 

 

Работа в парах: решение задач на деление с помощью действий с кон-

кретными предметами (кружки, палочки и т. п.).  

Практическая работа: решение простых задач на деление двух видов с 

манипуляцией предметами: 1) деление по содержанию; 2) деление на 

равные части. 
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верка на достоверность, следова-

ние плану, соответствие постав-

ленному вопросу). 

Учебный диалог: нахождение одной из трёх взаимосвязанных величин 

при решении задач бытового характера («на время», «на куплю-про-

дажу» и пр.). Поиск разных решений одной задачи. Разные формы записи 

решения (оформления). 

Коллективная работа: решение задач с опорой на данные, приведенные 

в таблице и составление задач обратных данной. 

Работа в парах/группах. Составление задач с заданным  математическим 

отношением, по заданному числовому выражению. Составление модели, 

плана решения задачи. Назначение скобок в записи числового выраже-

ния при решении задачи. 

Контроль и самоконтроль при решении задач. Анализ образцов записи 

решения задачи по действиям и с помощью числового выражения. 

5 Пространственные от-

ношения и геометриче-

ские фигуры. 

(25 часов) 

Повторение: распознавание и 

изображение геометрических фи-

гур: точка, прямая, прямой угол, 

ломаная, многоугольник. Геомет-

рические формы в окружающем 

мире. Распознавание и называ-

ние: куб, шар, пирамида.   

Построение отрезка заданной 

длины с помощью линейки. 

Изображение на клетчатой бу-

маге прямоугольника с задан-

ными длинами сторон, квадрата  с  

заданной длиной стороны. 

 

Длина ломаной. Измерение пери-

метра данного/ изображённого 

прямоугольника (квадрата), за-

пись результата измерения в сан-

тиметрах.  

Вычисление периметра много-

угольника путем сложения длин 

Учебный диалог: формулирование ответов на вопросы  об общем и раз-

личном геометрических фигур. 

Игровые упражнения: «Опиши фигуру», «Нарисуй фигуру по инструк-

ции», «Найди модели фигур в окру жающем» и т. п. 

Практическая работа: графические и измерительные действия при учёте 

взаимного расположения фигур или их частей при изображении, сравне-

ние с образцом. 

Измерение расстояний с использованием заданных или самостоятельно 

выбранных единиц.  

Практические работы: определение размеров геометрических фигур на 

глаз, с помощью измерительных инструментов.  

 

Построение и обозначение прямоугольника с заданными длинами сто-

рон на клетчатой бумаге.  

 

 

 

Изображение ломаных с помощью линейки и от руки, на нелинованной 

и клетчатой бумаге. 

Практическая работа: измерение длины звеньев и вычисление длины ло-

маной. Начертить отрезок, заданной длины. 
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сторон. 

Точка; конец отрезка, вершина 

многоугольника. Обозначение 

точки буквой латинского алфа-

вита. 

Нахождение периметра прямоугольника, квадрата, составление число-

вого равенства при вычислении периметра прямоугольника. 

Конструирование геометрической фигуры из бумаги 

по заданному правилу или образцу. Творческие задания: оригами и т. п. 

Учебный диалог: расстояние как длина отрезка, нахождение и прикидка 

расстояний.  

Работа в парах: найди самое короткое расстояние от дома до школы на 

представленном рисунке. 

Использование различных   источников информации при определении 

размеров и протяжённостей. 

6 Математическая ин-

формация. 

(13 часов) 

Нахождение, формулирование 

одного-двух общих признаков 

набора математических объек-

тов: чисел, величин, геометриче-

ских фигур. Классификация объ-

ектов по заданному или самосто-

ятельно установленному основа-

нию. Закономерность в ряду чи-

сел, геометрических фигур, объ-

ектов повседневной жизни: её 

объяснение с использованием ма-

тематической терминологии. 

Верные (истинные) и неверные 

(ложные) утверждения, содержа-

щие количественные, простран-

ственные отношения, зависимо-

сти между числами/величинами. 

Конструирование утверждений с 

использованием слов «каждый», 

«все». 

Работа с таблицами: извлечение и 

использование для ответа на во-

Учебный диалог: установление последовательности событий (действий) 

сюжета. Описание рисунка (схемы, модели) по заданному или самостоя-

тельно составленному плану. 

Оформление математической записи. Использование математической 

терминологии для формулирования вопросов, заданий, при построении 

предположений. Работа в парах: составление утверждения на основе ин-

формации, представленной в наглядном виде. 

Наблюдение закономерности в составлении ряда чисел (величин, гео-

метрических фигур), формулирование правила. 

Распознавание в окружающем мире ситуаций, которые целесообразно 

сформулировать на языке математики и решить математическими сред-

ствами. 

Работа с информацией: чтение таблицы (расписание, график работы, 

схему), нахождение информации, удовлетворяющей заданному условию 

задачи. Составление вопросов по таблице. 

Работа в парах/группах. Календарь. Схемы маршрутов. Работа с инфор-

мацией: анализ информации, представленной на рисунке и в тексте зада-

ния. 

Обсуждение правил работы с электронными средствами  обучения. 
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прос информации, представлен-

ной в таблице (таблицы сложе-

ния, умножения; график де-

журств, наблюдения в природе и 

пр.); внесение данных в таблицу. 

Дополнение моделей (схем, изоб-

ражений) готовыми числовыми 

данными. 

Правило составления ряда чисел, 

величин, геометрических фигур 

(формулиро вание правила, про-

верка правила, дополнение ряда). 

Алгоритмы (приёмы, правила) 

устных и письменных вычисле-

ний, измерений и построения гео-

метрических фигур. 

Правила работы с электронными 

средствами обучения. 

 

Промежуточная итоговая ат-

тестация 

 

3 класс (170 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема, раздел курса, ко-

личество часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятель-

ности обучающихся 

1 Числа.  

(16 часов) 

Числа в пределах 1000: чте-

ние, запись, сравнение, пред-

ставление в виде суммы раз-

рядных слагаемых. 

 

 

 

Учебный диалог: практическое применение трехзначных чисел в  различ-

ных жизненных ситуациях.  

Устная и письменная работа с числами: составление и чтение, сравнение 

и упорядочение, представление в виде суммы разрядных слагаемых и до-

полнение до заданного числа; выбор чисел с заданными свойствами 

(число единиц разряда, чётность и т. д.); установление закономерности и 

продолжение логического ряда чисел. 
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Равенства и неравенства: чте-

ние, составление, установле-

ние истинности (верное/не-

верное). 

 

 

 

Увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз. 

 

Кратное сравнение чисел. 

Свойства чисел. 

Практическая работа с пособием «Нумерационные квадраты». 

Работа в парах: установление соотношения между разрядными едини-

цами.  

Практическая работа: различение, называние и запись математических 

терминов, знаков; их использование на письме и в речи при формулиро-

вании вывода, объяснении ответа, ведении математических записей. 

Логический тренинг: обнаружение и проверка общего свойства группы 

чисел, поиск уникальных свойств числа из группы чисел; группировка чи-

сел по заданному основанию. 

Математический диктант: чтение и запись круглых сотен. 

Работа в парах: определение лишнего числа в заданном ряду («Четвертый 

лишний»). 

Работа в группах: отработка соблюдения правила поразрядного сравнения 

и восстановление алгоритма учебных действий при сравнении чисел из 

готовых предложений. 

Дифференцированное задание: постановка знака равенства или неравен-

ства, в предложенных выражениях. 

Логический тренинг: установление истинности математического выраже-

ния (равенство или неравенство). 

Упражнения: использование латинских букв для записи свойств арифме-

тических действий, обозначения геометрических фигур. 

Устный счет: во сколько раз число больше/меньше другого. 

Игры-соревнования, связанные с анализом математического текста, рас-

пределением чисел (других объектов) на группы по одному-двум суще-

ственным основаниям, представлением числа разными способами (в виде 

предметной модели, суммы разрядных слагаемых, словесной или цифро-

вой записи). 

2 Величины.   

(15 часов) 

Масса (единица массы - 

грамм); соотношение между 

килограммом и граммом; от-

ношение «тяжелее/легче 

на/в».  

 

Учебный диалог: обсуждение практических ситуаций. Ситуации необхо-

димого перехода от одних единиц измерения величины к другим. Уста-

новление отношения (больше, меньше, равно) между значениями вели-

чины, представленными в разных единицах.  

Пропедевтика исследовательской работы: набор гирь для получения опре-

деленной массы в конкретной жизненной ситуации. 
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Стоимость (единицы - рубль, 

копейка); установление отно-

шения «дороже/дешевле 

на/в». 

Соотношение «цена, количе-

ство, стоимость» в практиче-

ской ситуации. Время (еди-

ница времени - секунда); уста-

новление отношения «быст-

рее/ медленнее на/в». Соотно-

шение «начало, окончание, 

продолжительность события» 

в практической ситуации. 

Длина (единица длины - мил-

лиметр, километр); соотноше-

ние между величинами в пре-

делах тысячи. 

Площадь (единицы площади - 

квадратный метр, квадратный 

сантиметр, квадратный деци-

метр). 

 

Расчёт времени. Соотношение 

«начало, окончание, продол-

жительность события» в прак-

тической ситуации. 

Соотношение «больше/ 

меньше, на/в» в ситуации 

сравнения предметов и объек-

тов на основе измерения вели-

чин. 

Работа в парах: установление соответствия между массой предмета и его 

изображением на предметной картинке. 

Коллективная работа: прикидка значения величины на глаз, проверка из-

мерением, расчётами. 

Применение соотношений между величинами в ситуациях купли-про 

дажи, движения, работы.   

Дидактические игры: «Поход в магазин», «Расположи покупки в порядке 

увеличения/уменьшения стоимости». 

Моделирование: использование предметной модели для иллюстрации за-

висимости между величинами (больше/ меньше), хода выполнения ариф-

метических действий с величинами (сложение, вычитание, увеличение/ 

уменьшение в несколько раз) в случаях, сводимых   к устным вычисле-

ниям. 

Коллективная работа с комментированием: представление значения вели-

чины   в заданных единицах, перехода от одних единиц к другим (одно-

родным). 

Пропедевтика исследовательской работы: определять с помощью цифро-

вых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину, массу, 

время с занесением данных в таблицу. 

Учебный диалог: значение определения площади фигуры в различных 

жизненных ситуациях. 

Коллективная работа: прикидка и выбор правильного обозначения единиц 

измерения площади в зависимости от измеряемой поверхности (см2, м2). 

 

Пропедевтика исследовательской деятельности: анализ ситуации, требу-

ющий сравнения событий по продолжительности, упорядочивания их. 

 

3 Арифметические дей-

ствия. 

Устные вычисления, своди-

мые к действиям в пределах 

Математический тренинг: устные и письменные приёмы вычислений. 

Устный счет: «Круговые примеры». 
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(67 часов) 100 (табличное и внетаблич-

ное умножение, деление, дей-

ствия с круглыми числами). 

Письменное сложение, вычи-

тание чисел в пределах 1000.  

Действия с числами 0 и 1. 

 

 

 

Взаимосвязь умножения и де-

ления. 

 

Письменное умножение в 

столбик, письменное деление 

уголком. 

 

Письменное умножение, деле-

ние на однозначное число в 

пределах 1000. 

Проверка результата вычисле-

ния (прикидка или оценка ре-

зультата, обратное действие, 

применение алгоритма, ис-

пользование калькулятора).  

 

Деление с остатком. 

Переместительное, сочета-

тельное свойства сложения, 

умножения при вычислениях. 

 

 

 

 

Устное вычисление в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (дей-

ствия с десятками, сотнями, умножение и деление на 1, 10, 100).  

Работа в парах: выбери карточки с примерами в случаях табличного деле-

ния с ответом 2 (3, 4 и т.д.) 

Работа с таблицей: найди значение выражений (ax3, а:2). 

Отработка алгоритма письменного сложения и вычитания в пределах 

1000. 

Коллективная работа: «Найди ошибку» (выбор верных и неверных ра-

венств). 

Действия с числами 0 и 1. Прикидка результата выполнения действия. 

Логический тренинг: исключи лишнюю математическую запись среди 

представленных. 

Устный счет: взаимосвязь умножения и деления (воспроизведение по па-

мяти таблицы умножения и соответствующие случаи деления при выпол-

нении вычислений). 

Коллективная работа: запись и отработка алгоритма письменных приемов 

умножения и деления. 

Математический тренинг: комментирование хода вычислений с использо-

ванием математической терминологии.  

 

Учебный диалог: обсуждение возможных ошибок в вычислениях по алго-

ритму, при нахождении значения числового выражения. Оценка рацио-

нальности вычисления. Проверка хода и результата выполнения действия. 

 

Коллективная работа: составление алгоритма деления с остатком. 

 

Практическая работа: запись примера и отработка алгоритма деления с 

остатком. 

 

Дифференцированное задание: приведение примеров, иллюстрирующих 

смысл деления с остатком, интерпретацию результата деления в практи-

ческой ситуации. 
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Нахождение неизвестного 

компонента арифметического 

действия. Алгоритм записи 

уравнения. 

 

 

 

Порядок действий в числовом 

выражении, значение число-

вого выражения, содержащего 

несколько действий (со скоб-

ками/ без скобок), с вычисле-

ниями в пределах 1000. 

 

Однородные величины: сло-

жение и вычитание. Равенство 

с неизвестным числом, запи-

санным буквой. 

 

Умножение и деление круг-

лого числа на однозначное 

число. 

 

Умножение суммы на число. 

Оформление математической записи: составление и проверка правильно-

сти математических утверждений относительно набора математических 

объектов (чисел, величин, числовых выражений, геометрических фигур). 

 

Наблюдение закономерностей, общего и различного 

в ходе выполнения действий одной ступени (сложения-вычитания, умно-

жения-деления). 

 

Моделирование: использование предметных моделей для объяснения спо-

соба (приёма) нахождения неизвестного компонента арифметического 

действия. 

Работа в парах: из представленных математических записей найди урав-

нения. 

Дифференцированное задание: распределение уравнений по группам (ре-

шение которых будет сложением/вычитанием). Отработка алгоритма за-

писи и решения уравнения. 

 

Практическая работа: применение правил порядка выполнения действий 

в предложенной ситуации и при конструирование числового выражения с 

заданным порядком выполнения действий. Сравнение числовых выраже-

ний без вычислений. 

 

Упражнения Коллективная работа: отработка алгоритма  сложения и вы-

читания трёхзначных чисел, деления с остатком, установления порядка 

действий при нахождении значения числового выражения. 

Работа в парах: расставь порядок выполнения действий в числовых выра-

жениях. 

 

 

Работа в парах/группах. Составление инструкции Коллективная работа: 

знакомство и отработка алгоритма умножения/деления на круглое число, 

деления чисел подбором. 
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Деление трёхзначного числа 

на однозначное уголком. 

 Деление суммы на число. 

 

 

Практическая работа: умножение/деление суммы на число разными спо-

собами с опорой на предметно-практическую деятельность детей. 

 

Математический тренинг: решение примеров на закрепление свойства 

умножения/деления суммы на число. 

4 Текстовые задачи.   

(31 час) 

Работа с текстовой задачей: 

анализ данных и отношений, 

представление  на модели, 

планирование хода решения 

задач, решение арифметиче-

ским способом.  

Задачи на понимание смысла 

арифметических  действий  (в  

том числе деления с остатком), 

отношений (больше/меньше 

на/в), зависимостей (купля-

продажа, расчёт времени, ко-

личества), на сравнение (раз-

ностное, кратное).  

Запись решения задачи по 

действиям и с помощью чис-

лового выражения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка решения и оценка 

Коллективная работа: составление и использование модели (рисунок, 

схема, таблица, диаграмма, краткая запись) на разных этапах решения за-

дачи. 

 

Работа в парах/группах. Решение задач с косвенной формулировкой усло-

вия, задач на деление с остатком, задач, иллюстрирующих смысл умноже-

ния суммы на число; оформление разных способов решения задачи 

(например, приведение к единице, кратное сравнение); поиск всех реше-

ний. 

Коллективная работа с комментированием: анализ текста задачи (уточне-

ние лексического значения слов, определение структуры задачи, выделе-

ние опорных слов, объяснение числовых данных). 

Коллективная работа: описание хода рассуждения для решения задачи (по 

вопросам, с комментированием, составлением выражения). 

Дидактическая игра: «Магазин» (введение понятий «цена», «количество», 

«стоимость»). 

Практическая работа: решение задач на определение цены, количества, 

стоимости, отработка умения  работать с таблицей с опорой на образец.  

Коллективная работа: составление задачи по картинке.  

Практическая работа: решение задач с понятиями «масса» и «количество» 

с опорой на образец. 

Работа в парах: соотнеси задачу с краткой записью. 

Наблюдение. Сравнение задач на разностное и кратное сравнение с ис-

пользованием визуальной опоры.  

Упражнения на контроль и самоконтроль при решении задач (сличение с 

записью шаблона оформления условия задачи, соотнесение всех искомых 
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полученного результата. 

 

 

Доля величины: половина, 

четверть в практической ситу-

ации; сравнение долей одной 

величины. 

 

чисел с количеством действий, проверка записи наименований, сопостав-

ление записанного ответа задачи с вопросом). 

Коллективная работа: анализ образцов записи решения задачи по дей-

ствиям и с помощью числового выражения. 

Работа в парах: соедини выражение и схематический рисунок задачи по-

сле совместного анализа. 

 

Коллективная работа: формулирование полного и краткого ответа к за-

даче. 

 

Практическая работа: нахождение доли величины. Сравнение долей од-

ной величины на основе предметно-практической деятельности. 

Коллективная работа: решение задач на нахождение части, целого по ча-

сти. 

5 Пространственные    от-

ношения и геометриче-

ские  фигуры. 

(28 часов) 

Конструирование геометриче-

ских фигур (разбиение фигуры 

на части, составление фигуры 

из частей). 

 

 

 

 

Периметр многоугольника: 

измерение, вычисление, за-

пись равенства. 

Измерение площади, запись 

результата измерения в квад-

ратных сантиметрах. Вычис-

ление площади прямоуголь-

ника (квадрата) с заданными 

сторонами, запись равен ства. 

 

Изображение на клетчатой  

Учебный диалог: объекты окружающего мира (сопоставление их с изу-

ченными геометрическими формами). 

Формулирование и проверка истинности утверждений о значениях гео-

метрических величин. 

Практическая работа: запись букв для обозначения геометрических фи-

гур. Построение геометрических фигур и обозначение их буквами. 

Упражнение в чтении обозначенных буквами геометрических фигур. 

Практическая работа: сравнение геометрических фигур со словесным 

описанием. 

 

Практическая работа: вычисление периметра прямоугольника (квадрата) 

разными способами.  

 

 

Практическая работа: вычисление площади прямоугольника (квадрата) по 

формуле. 

Групповая работа: сравнение площадей фигур на глаз и путем наложения.  

Работа в парах: определение площади фигур произвольной формы, ис-

пользуя палетку. 
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бумаге прямоугольника с за-

данным значением площади. 

Сравнение площадей фигур с 

помощью наложения. 

 

Практическая работа: графические и измерительные действия при постро-

ении прямоугольников, квадратов с заданными свойствами (длина сто-

роны, значение периметра, площади); определение размеров предметов на 

глаз с последующей проверкой — измерением.  

 

Пропедевтика исследовательской работы: сравнение фигур по площади, 

периметру, сравнение однородных величин. 

Практическая работа: конструирование из бумаги геометрической фи-

гуры с заданной длиной стороны (значением периметра, площади).  

6 Математическая инфор-

мация. 

(13 часов) 

Классификация объектов по 

двум признакам. 

Верные (истинные) и невер-

ные (ложные) утверждения: 

конструирование, проверка. 

Логические рассуждения со 

связками «если …, то …», «по-

этому», «значит». Работа с ин-

формацией: извлечение и ис-

пользование для выполнения 

заданий информации, пред-

ставленной в таблицах с дан-

ными о реальных процессах и 

явлениях окружающего мира 

(например, расписание уро-

ков, движения автобусов, по-

ездов); внесение данных в таб-

лицу; дополнение чертежа 

данными. 

Таблицы сложения и умноже-

ния: заполнение на основе ре-

зультатов счёта. 

Формализованное описание 

Работа в группах: подготовка суждения о взаимосвязи изучаемых матема-

тических понятий и фактов окружаю щей действительности. Примеры си-

туаций, которые целесообразно формулировать на языке математики, объ-

яснять и доказывать математическими средствами. 

Оформление математической записи. Дифференцированное задание: со-

ставление утверждения на основе информации, представленной в тексто-

вой форме, использование связок «если …, то …», «поэтому», «значит». 

Оформление результата вычисления по алгоритму. Использование мате-

матической терминологии для описания сюжетной ситуации, отношений 

и зависимостей. 

Практические работы по установлению последовательности событий, 

действий, сюжета, выбору и  проверке способа действия в предложенной 

ситуации для разрешения проблемы (или ответа на вопрос). 

Моделирование  предложенной  ситуации,  нахождение и представление 

в тексте или графически всех найденных решений. 

Работа с алгоритмами: воспроизведение, восстановление, использование 

в общих и частных случаях алгоритмов устных и письменных вычислений 

(сложение,  вычитание, умножение, деление), порядка действий в число-

вом выражении, нахождения периметра и площади прямоугольника. 

Работа с информацией: чтение, сравнение, интерпретация, использование 

в решении данных, представленных  в табличной форме (на диаграмме). 

Работа в парах/группах. Работа по заданному алгоритму. Установление 
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последовательности действий 

(инструкция, план, схема, ал-

горитм). Алгоритмы (правила) 

устных и письменных вычис-

лений (сложение, вычитание, 

умножение, деление), порядка 

действий в числовом выраже-

нии, нахождения периметра и 

площади, построения геомет-

рических фигур. 

Столбчатая диаграмма: чте-

ние, использование данных 

для решения учебных и прак-

тических задач. 

Алгоритмы изучения матери-

ала, выполнения заданий на 

доступных электронных сред-

ствах обучения. 

 

Промежуточная итоговая 

аттестация 

соответствия между разными способами представления информации (ил-

люстрация, текст, таблица). Дополнение таблиц сложения, умножения. 

Решение простейших логических задач. 

Учебный диалог: символы, знаки, пиктограммы; их использование в по-

вседневной жизни и в математике. 

Составление правил работы с известными электронными средствами обу-

чения (ЭФУ, тренажёры и др.) 

 

4 класс (170 часов) 

№ 

п/п 

Тема, раздел курса, ко-

личество часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятель-

ности обучающихся 

1 Числа.  

(20 часов) 

Числа в пределах миллиона: 

чтение, запись, поразрядное 

сравнение, упорядочение. 

Число, большее или меньшее 

данного числа на заданное 

число разрядных единиц, в за-

данное число раз. 

Учебный диалог: формулирование и проверка истинности утверждения о 

числе.  

Упражнения: устная и письменная работа с числами – запись многознач-

ного числа, его представление в виде суммы разрядных слагаемых; 

классы и разряды; выбор      чисел с заданными свойствами (число раз-

рядных единиц, чётность и т. д.). 
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Свойства многозначного 

числа.  

Дополнение числа до задан-

ного круглого числа. 

Моделирование многозначных чисел, характеристика   классов и разря-

дов многозначного числа. 

Отработка алгоритма сравнения многозначного числа с многозначным. 

Практическое упражнение: запись числа, обладающего заданным свой-

ством. Называние и объяснение свойств числа: чётное/нечётное, круглое, 

трёх- (четырёх-, пяти-, шести-) значное; ведение математических запи-

сей. 

Работа в парах/группах: упорядочение многозначных чисел.  

Логический тренинг: классификация чисел по одному-двум основаниям, 

запись общего свойства группы чисел, 

установление закономерности в числовом ряду, определение неподходя-

щего числа «Четвертый лишний». 

Практическая работа: установление правила, по которому составлен ряд 

чисел, продолжение ряда, заполнение пропусков в ряду чисел; описание 

положения числа в ряду чисел. 

2 Величины.   

(21 час) 

Величины: сравнение объек-

тов по массе, длине, площади, 

вместимости случаи без пре-

образования. 

Единицы массы - центнер, 

тонна; соотношения между 

единицами массы. 

Единицы времени (сутки, не-

деля, месяц, год, век), соотно-

шение между ними. 

Календарь. 

Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, 

километр), площади (квадрат-

ный метр, квадратный деци- 

метр, квадратный сантиметр), 

вместимости (литр), скорости 

Учебный диалог: обсуждение использования величин в практических 

жизненных ситуациях. 

Практическая работа: распознавание величин, характеризующих процесс 

движения (скорость, время, расстояние), работы (производительность 

труда, время работы, объём работ).  

Работа в парах: установление зависимостей между величинами.  

Дифференцированное задание: упорядочение по скорости, времени, 

массе. 

Моделирование: составление схемы движения.  

Коллективная работа: представление значения величины в разных едини-

цах, пошаговый переход от более крупных единиц к более мелким. 

Практическая работа: сравнение величин и выполнение действий (увели-

чение/уменьшение на/в) с величинами. 

Коллективная работа: выбор и использование соответствующей ситуации 

единицы измерения. Практическая работа: нахождение доли величины на 

основе содержательного смысла после совместного анализа. 

Дифференцированное задание: оформление математической записи – за-

пись в виде равенства (неравенства) результата разностного, кратного 
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(километры в час, метры в ми-

нуту, метры в секунду); соот-

ношение между единицами в 

пределах 100 000. Доля вели-

чины времени, 

массы, длины. 

сравнения величин, увеличения/уменьшения значения величины в не-

сколько раз. 

Логический тренинг: «Заполни пропуск» (вставь пропущенную единицу 

измерения в окошко, чтобы равенство/неравенство стали верными). 

Пропедевтика исследовательской работы: определение с помощью циф-

ровых и аналоговых приборов массы предметов, температуры (например, 

воды, воздуха в помещении); определение с помощью измерительных со-

судов вместимости; выполнение прикидки и оценка результата измере-

ний с направляющей помощью учителя. 

3 Арифметические дей-

ствия. 

(53 часа) 

Письменное сложение, вычи-

тание многозначных чисел в 

пределах миллиона.  

 

Письменное умножение, деле-

ние многозначных чисел на 

однозначное/двузначное 

число; деление с остатком (за-

пись уголком) в пределах 100 

000. 

Умножение/деление на 10, 

100, 1000. 

Свойства арифметических 

действий и их применение для 

вычислений. Поиск значения 

числового выражения, содер-

жащего несколько действий в 

пределах 100 000.  

 

Проверка результата вычисле-

ний. 

 

Умножение и деление вели-

чины на однозначное число.  

Математический диктант: устные вычисления в пределах ста и случаях, 

сводимых к вычислениям в пределах ста. 

Отработка алгоритмов письменных вычислений. 

Коллективная работа: комментирование хода выполнения арифметиче-

ского действия по алгоритму, нахождения неизвестного компонента 

арифметического действия. 

Учебный диалог: обсуждение допустимого результата выполнения дей-

ствия на основе зависимости между компонентами и результатом дей-

ствия (сложения, вычитания, умножения, деления). 

Учебный диалог: прогнозирование возможных ошибок в вычислениях по 

алгоритму, при нахождении неизвестного компонента 

арифметического действия. 

Работа в парах: задания на проведение контроля и самоконтроля (поша-

говый контроль учебного действия в соответствии с алгоритмом, кон-

троль записи письменного приема вычисления на основе сличения с об-

разцом). 

Коллективная работа: проверка хода (соответствие алгоритму, частные 

случаи выполнения действий) и результата действия. Применение приё-

мов устных вычислений, основанных на знании свойств арифметических 

действий и состава числа. 

Коллективная работа: проверка правильности нахождения значения чис-

лового выражения (с опорой на правила установления порядка 

действий, алгоритмы выполнения арифметических действий, прикидку 

результата). 
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Равенство, содержащее неиз-

вестный компонент арифме-

тического действия: запись, 

нахождение неизвестного 

компонента. 

 

 

Практическая работа: отработка алгоритма приема письменных вычисле-

ний в пределах 100 000.  

Практическая работа: выполнение сложения и вычитания по алгоритму в 

пределах 100 000; выполнение умножения и деления. Умножение и деле-

ние круглых чисел (в том числе на 10,  100,  1000).   

 

Поиск значения числового выражения с опорой на правило порядка дей-

ствия, содержащего 3-4 действия (со скобками, без скобок). 

Наблюдение: примеры рациональных вычислений. Использование 

свойств арифметических действий  для удобства вычислений с опорой на 

таблицу свойств арифметических действий. 

Работа в парах/группах. Применение разных способов      проверки пра-

вильности вычислений.  

Коллективная работа с комментированием: прикидка и оценка результа-

тов вычисления (реальность ответа,  прикидка, последняя цифра резуль-

тата, обратное действие). 

Использование букв для обозначения чисел, неизвестного компонента  

действия.  

Практическая работа: запись и решение уравнений по алгоритму. 

Работа в парах: выбери уравнение из предложенных, которое решается 

определенным математическим действием. 

4 Текстовые задачи.  

(35 часов) 

Работа с текстовой задачей, 

решение которой содержит 2-

3 действия: анализ, представ-

ление на схеме; планирование 

и запись решения; проверка 

решения и ответа. 

Анализ зависимостей, харак-

теризующих процессы: дви-

жения (скорость, время, прой-

денный путь),  работы (произ-

водительность, время, объём 

работы), купли-продажи 

Коллективная работа: составь задачу по схеме/рисунку/таблице. 

Учебный диалог: обсуждение способа решения задачи, формы записи ре-

шения, реальности и логичности ответа на вопрос.   Выбор основания и 

сравнение задач. 

Работа в парах/группах. Решение арифметическим способом задач в 2—

3 действия. Комментирование этапов решения задачи. 

Отработка алгоритма решения задач на движение.  

Коллективная работа: преобразование информации из текста задачи в 

таблицу (анализ имеющихся данных об объектах, занесение их в соответ-

ствующую строку и столбец таблицы). Отработка умения работать с таб-

лицами. 
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(цена, количество, стоимость) 

и решение соответствующих 

задач.  Задачи на установле-

ние времени (начало, продол-

жительность и окончание со-

бытия), расчёта количества, 

расхода, изменения. 

Разные способы решения не-

которых видов изученных за-

дач.  

Задачи на нахождение доли 

величины, величины по её 

доле.  

Оформление решения по дей-

ствиям с пояснением, по во-

просам, с помощью числового 

выражения. 

Практическая работа: нахождение доли величины, величины по её доле.  

Оформление математической записи: полная  запись  решения  текстовой  

задачи (схема; решение по действиям, по вопросам или с помо щью чис-

лового выражения; формулировка ответа). 

Разные записи решения одной и той же задачи. 

5 Пространственные от-

ношения и геометриче-

ские фигуры. 

(28 часов) 

Наглядные  представления о 

симметрии. Ось симметрии 

фигуры. Фигуры, имеющие 

ось симметрии. Окружность, 

круг: распознавание и изобра-

жение; построение окружно-

сти заданного радиуса. 

Построение изученных гео-

метрических фигур с помо-

щью линейки, угольника, цир-

куля. 

Пространственные геометри-

ческие фигуры (тела): шар, 

куб, цилиндр, конус, пира-

мида; их различение, называ-

ние. 

Учебный диалог: нахождение модели изученных геометрических фигур, 

симметричных фигур или объектов в окружающем мире. 

Исследование объектов окружающего мира: сопоставление их с изучен-

ными геометрическими формами. 

Практическая работа: построение окружности заданного радиуса с помо-

щью циркуля. Алгоритм построения окружности.  

Практическая работа: дострой вторую половину симметричной фигуры. 

Комментирование хода и результата поиска информации о площади и 

способах её нахождения.  

 

Практическое задание: конструирование геометрической фигуры, обла-

дающей заданным свойством (отрезок заданной длины, ломаная опреде-

лённой длины, квадрат с заданным периметром). 

 

Формулирование и проверка истинности утверждений о значениях гео-

метрических величин.  
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Конструирование: разбиение 

фигуры на прямоугольники 

(квадраты), составление фи-

гур из прямоугольников/квад-

ратов. Периметр, площадь фи-

гуры, составленной из двух-

трёх прямоугольников (квад-

ратов). 

Практическая работа: графические и измерительные действия при выпол-

нении измерений и вычислений периметра многоугольника, площади 

прямоугольника, квадрата, фигуры, составленной из прямоугольников. 

Практическая работа: нахождение площади фигуры, составленной из 

прямоугольников (квадратов), сравнение 

однородных величин, использование свойств прямоугольника и квадрата 

для решения задач. 

Учебный диалог: различение, называние фигур (прямой угол); геометри-

ческих величин (периметр, площадь). 

Комментирование хода и результата поиска информации о геометриче-

ских фигурах и их моделях в окружающем. 

Логический тренинг: упражнения на классификацию геометрических фи-

гур по одному-двум основаниям и определение словесного описания 

группировки. 

Упражнения на контроль и самоконтроль деятельности (взаимопроверка 

соответствия построенной фигуры  заданным параметрам). 

Пропедевтика исследовательской деятельности: определение размеров в 

окружающем и на чертеже на глаз и с помощью измерительных прибо-

ров. 

6 Математическая инфор-

мация. 

(13 часов) 

Работа с утверждениями: кон-

струирование, проверка ис-

тинности; составление и про-

верка логических рассужде-

ний при решении задач. При-

меры и контрпримеры. 

Данные о реальных процессах 

и явлениях окружающего 

мира, представленные на 

столбчатых диаграммах, схе-

мах, в таблицах, текстах. Сбор 

математических данных о за-

данном объекте (числе, вели-

Дифференцированное  задание:   комментирование с использованием ма-

тематической терминологии. 

Математическая характеристика предлагаемой житейской ситуации. 

Формулирование вопросов для поиска числовых  характеристик,   мате-

матических   отношений и зависимостей (последовательность и продол-

жительность событий, положение в пространстве, формы 

и размеры). 

Работа в группах: обсуждение ситуаций использования примеров и 

контрпримеров с использованием образца рассуждений. Планирование 

сбора данных о заданном объекте (числе, величине, геометрической фи-

гуре). 

Дифференцированное задание: оформление математической записи. 

Представление информации в  предложенной или самостоятельно вы-

бранной форме. Установление истинности заданных и самостоятельно 
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чине, геометрической фи-

гуре). Поиск информации в 

справочной литературе, сети 

Интернет. 

Запись информации в предло-

женной таблице, на столбча-

той диаграмме. Доступные 

электронные средства обуче-

ния, пособия, их использова-

ние под руководством педа-

гога и самостоятельно. Пра-

вила безопасной работы с 

электронными источниками 

информации. 

Алгоритмы для решения учеб-

ных и практических задач. 

 

Промежуточная итоговая 

аттестаия. 

составленных утверждений. 

Использование простейших шкал и измерительных приборов. 

Учебный диалог: «Применение алгоритмов в учебных и практических си-

туациях». 

Работа с информацией: чтение, представление, формулирование вывода 

относительно данных, представленных 

в табличной форме (на диаграмме, схеме, другой модели). 

Работа в парах/группах. Решение простых логических задач. Проведение 

математических исследований (таблица сложения  и  умножения, ряды 

чисел, закономерности). Применение правил безопасной работы с элек-

тронными источниками информации. 
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2.1.4 Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» (предметная область «Об-

ществознание и естествознание») на уровне начального общего образования обучающихся 

с ЗПР (вариант 7.2) составлена на основе Требований к результатам освоения программы 

начального общего образования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, а также ориентирована 

на целевые приоритеты, сформулированные в Федеральной программе воспитания. 

 Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области «Обществознание и есте-

ствознание» несет в себе большой развивающий потенциал: у детей формируются предпо-

сылки научного мировоззрения, познавательные интересы и способности, создаются усло-

вия 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 эмоци-

ональная окрашенность большинства тем, яркость иллюстраций учебников и пособий, воз-

можность видеосопровождения и наличие компьютерных программ, которые можно ис-

пользовать в качестве обучающих, делает этот учебный предмет потенциально привлека-

тельным для обучающихся с ЗПР.  

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, пред-

метном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и ин-

тересам обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста и направлено на достижение 

следующих целей:  

 формировании начальных знаний о природе и обществе, формирование предпосы-

лок целостного взгляда на мир, начальных знаний о месте в нём человека на основе целост-

ного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания);  

 освоение элементарных естественнонаучных, обществоведческих, нравственно-

этических понятий, представленных в содержании данного учебного предмета;  

 формирование представлений о 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 с поисково-исследовательской деятельностью (наблюде-

ния, опыты, трудовая деятельность);  

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, пони-

мание своей принадлежности к Российскому государству, определённому этносу;  

 проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ;  

 освоение обучающимися с ЗПР основ мирового культурного опыта по созданию 

общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в социуме;  

 обогащение духовного опыта обучающихся с ЗПР, развитие способности к социа-

лизации на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение начального опыта 

эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии с экологическими 

нормами поведения;  

 становление базовых навыков повседневного проявления культуры общения, гу-

манного отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и индиви-

дуальности.  

В ходе изучения предмета «Окружающий мир» обучающиеся с ЗПР овладевают осно-

вами практикоориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысли-

вать причинно-следственные связи в окружающем мире. Коррекционно-развивающий по-

тенциал предмета заключается в развитии способности обучающегося с ЗПР использовать 

сформированные представления о мире для решения разнообразных предметно-практиче-
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ских и коммуникативных задач, развитии активности, любознательности и разумной пред-

приимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой природы. 

Предмет обладает широкими возможностями для формирования у обучающихся фун-

дамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетент-

ностей – умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила по-

ведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит обучаю-

щимся с ЗПР освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде, заложит основу для осмысления личного 

опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказу-

емыми, давая обучающемуся с ЗПР возможность найти свое место в ближайшем окруже-

нии, попытаться прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с инте-

ресами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем свое личное и социаль-

ное благополучие, что особенно важно для обучающихся с ЗПР. 

Существенная особенность учебного предмета «Окружающий мир» состоит в том, 

что в нем заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей 

всех дисциплин начального образования.  

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обуче-

ния окружающему миру является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознаком-

ление с правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей 

взаимодействия в системах: «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и дру-

гие люди», «Человек и познание». Важнейшей составляющей всех указанных систем явля-

ется содержание, усвоение которого гарантирует формирование у обучающихся с ЗПР ос-

нов здорового и безопасного образа жизни на основе развивающейся способности предви-

деть результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации. 

Общее число часов для изучения окружающего мира – 336 часов (два часа в неделю в 

каждом классе): 1 класс – 66 часов, 1 дополнительный класс – 66 часов, 2 класс – 68 часов, 

3 класс – 68 часов, 4 класс – 68 часов. 

 

Содержание обучения 

1 класс 

Человек и общество 

Школа. Школьные праздники. Классный, школьный коллектив. Друзья, взаимоотно-

шения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи12.  

Совместная деятельность с одноклассниками – учёба, игры, отдых. Рабочее место 

школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; осве-

щение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. 

Режим труда и отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи. Взаимо-

отношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. Домашний адрес.  

Россия – наша Родина. Москва – столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). 

Первоначальные сведения о родном крае.  

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 

Человек и природа 

Природа – среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. Бе-

режное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая природа. Наблю-

дение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение температуры воздуха по 

термометру.  

Сезонные изменения в природе. Правила нравственного и безопасного поведения в 

природе.  

                                                           
12 Здесь и далее курсивом обозначены темы, изучение которых проводится в ознакомительном плане. 

Педагог самостоятельно определяет объем изучаемого материала. 
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Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое 

описание). Лиственные и хвойные растения. Части растения (называние, краткая характе-

ристика значения для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок. Комнатные растения, 

правила содержания и ухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и другие). 

Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах.  

Правила безопасной жизнедеятельности 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил личной гигиены. Пра-

вила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные 

знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы).  

 

Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсаль-

ные учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий способствуют формированию умений: 

 сравнивать под руководством учителя происходящие в природе изменения;  

 наблюдать под руководством учителя зависимость изменений в живой природе от 

состояния неживой природы;  

 приводить с опорой на образец примеры представителей разных групп животных 

(звери, насекомые, рыбы, птицы). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

 понимать, что информация может быть представлена в разной форме: текста, ил-

люстраций, видео;  

 соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

 в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы;  

 уважительно относиться к разным мнениям;  

 воспроизводить название страны, её столицы;  

 описывать предмет по предложенному плану;  

 описывать по предложенному плану время года;  

 сравнивать с опорой на схему/алгоритм домашних и диких животных, объяснять, 

чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию уме-

ний: 

 оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими 

детьми;  

 анализировать с помощью учителя предложенные ситуации: устанавливать нару-

шения режима дня; нарушения правил дорожного движения. 

Совместная деятельность способствует формированию умений соблюдать правила 

общения в совместной деятельности (при необходимости под руководством взрослого): до-

говариваться, справедливо распределять работу, определять нарушение правил взаимоот-

ношений, при участии учителя устранять возникающие конфликты.  

 

Содержание обучения в 1 дополнительном классе 

Человек и общество 
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Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный кол-

лектив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной по-

мощи.  

Совместная деятельность с одноклассниками – учёба, игры, отдых. Рабочее место 

школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; осве-

щение 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 про-

фессии. 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. При-

родные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и жи-

вая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение тем-

пературы 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, сте-

бель, лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и другие). 

Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах.  

Правила безопасной жизнедеятельности 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и лич-

ной гигиены.  Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, га-

зовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные 

знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы).  

Безопасность в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (электронный 

дневник и электронные ресурсы школы) в условиях контролируемого доступа в информа-

ционно-телекоммуникационную сеть «Интернет».  

 

Изучение окружающего мира в 1 дополнительном классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных уни-

версальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регу-

лятивных универсальные учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий способствуют формированию умений: 

 сравнивать под руководством учителя происходящие в природе изменения;  

 наблюдать под руководством учителя зависимость изменений в живой природе от 

состояния неживой природы;  

 приводить с опорой на образец примеры представителей разных групп животных 

(звери, насекомые, рыбы, птицы), называть (после проведенного анализа) главную особен-

ность представителей одной группы (в пределах изученного);  

 приводить с опорой на образец примеры лиственных и хвойных растений, сравни-

вать их, используя картинный план/схему, устанавливать различия во внешнем виде с опо-

рой на алгоритм. 
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Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

 понимать, что информация может быть представлена в разной форме: текста, ил-

люстраций, видео, таблицы;  

 соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

 в процессе учебного диалога слушать говорящего;  

 отвечать на вопросы;  

 уважительно относиться к разным мнениям;  

 воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её столицы;  

 воспроизводить наизусть слова гимна России;  

 соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью 

народу Российской Федерации (с использованием иллюстративно-дидактических материа-

лов учебника, рабочей тетради), описывать предмет по предложенному плану;  

 описывать по предложенному плану время года;  

 сравнивать с опорой на схему/алгоритм домашних и диких животных, объяснять, 

чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию уме-

ний: 

 сравнивать с помощью учителя и с опорой на план 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;  

 анализировать с помощью учителя предложенные ситуации: устанавливать нару-

шения 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 (при необходимости под руководством взрослого): до-

говариваться, справедливо распределять работу, определять нарушение правил взаимоот-

ношений, при участии учителя устранять возникающие конфликты.  

 

2 класс 

Человек и общество 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. Государ-

ственные символы России. Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России: 

Кремль, Красная площадь, Большой театр и другие. Характеристика отдельных истори-

ческих событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и дру-

гие). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Россия – многонацио-

нальное 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 родослов-

ного 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. 
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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. Ориентиро-

вание на местности по местным природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ори-

ентирование с помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. 

Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкаю-

щиеся: 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). Физи-

ческая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоро-

вья. Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, 

переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках. Пра-

вила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на оста-

новке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на обще-

ственном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. Правила поведения при поль-

зовании компьютером. Безопасность в информационно-коммуникационной сети «Интер-

нет» (коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого 

доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

 

Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на пропедевтиче-

ском уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных 

учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальные учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий способствуют формированию умений: 

 ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, из-

мерение);  

 определять на основе наблюдения и визуальной подсказки состояние вещества 

(жидкое, твёрдое, газообразное);  

 различать символы Российской Федерации;  

 различать деревья, кустарники, травы;  

 приводить примеры с опорой на образец (в пределах изученного);  

 группировать растения: дикорастущие и культурные (с опорой на образец);  

 лекарственные и ядовитые (в пределах изученного) (с опорой на образец);  

 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 с помощью учителя;  

 используя текстовую информацию, заполнять таблицы (при необходимости обра-

щаясь к помощи учителя);  

 соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

 ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: 

понятия и термины, связанные с социальным миром (органы чувств; старшее поколение, 

культура поведения; Родина, столица, родной край);  

 понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, 

вещество; заповедник);  

 понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (ре-

жим, правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация);  

 описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Сол-

нечной системы с опорой на план/опорные слова;  

 создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», 

«Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес природное сообщество» 

и другие с опорой на план/опорные слова);  

 приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на 

примере своей местности). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию уме-

ний: 

 следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной за-

дачи; контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по ре-

шению учебной задачи; оценивать результаты своей работы, спокойно, без обид принимать 

советы и замечания. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответ-

ствии с правилами поведения, принятыми в обществе под руководством учителя;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры обще-

ния; проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ 

(вода, молоко, сахар, соль, железо), участвовать в составлении плана работы, оценивать 

свой вклад в общее дело под руководством учителя;  

 определять причины возможных конфликтов после проведенного анализа, выби-

рать (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 сим-

волика 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 профес-

сии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры – символы стран, в которых 

они находятся. 

Человек и природа 
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Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. Разнооб-

разие веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух – смесь газов. 

Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства 

воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. Горные 

породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 при-

мера). 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 ос-

нове наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенно-

сти питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни животных (воз-

дух, 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: расте-

ния – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян рас-

тений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края 

(2–3 примера на основе наблюдений). Правила нравственного поведения в природных сооб-

ществах. 

Человек – часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы 

органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, ор-

ганы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела чело-

века, частоты пульса. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические 

паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности окру-

жающих 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, преду-

преждающие знаки безопасности). Правила безопасного поведения пассажира железнодо-

рожного, водного и авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и в аэро-

портах, безопасное поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки безопасности). 

Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ориен-

тирование в признаках мошеннических действий, защита персональной информации, пра-

вила коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого до-

ступа в информационно-телекоммуникационную 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, сов-

местной деятельности. 
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Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универ-

сальных учебных действий способствуют формированию умений: 

 проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение жи-

вотных) по предложенному плану; на основе результатов совместных с одноклассниками 

наблюдений (в парах, группах) делать выводы по предложенному алгоритму; устанавли-

вать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями жизни жи-

вотного под руководством учителя; определять (в процессе рассматривания объектов и яв-

лений) существенные признаки и отношения между объектами и явлениями используя 

наводящие вопросы; моделировать цепи питания в природном сообществе с использова-

нием наглядности и помощи учителя; ориентироваться в понятиях «век», «столетие», «ис-

торическое время»; соотносить историческое событие с датой (историческим периодом) с 

использованием справочных материалов.  

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

 понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и ин-

тересную информацию о природе нашей планеты; находить с помощью учителя на глобусе 

материки и океаны, воспроизводить их названия; находить с помощью учителя на карте 

нашу страну, столицу, свой регион; читать с помощью учителя несложные планы, соотно-

сить условные обозначения с изображёнными объектами; находить по предложению и под 

руководством учителя информацию в разных источниках: текстах, таблицах, схемах, в том 

числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (в условиях контролируе-

мого 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 характе-

ристикой: понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный 

бюджет, памятник культуры);  

 понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель 

Земли, цепь питания, Красная книга);  

 понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорож-

ного движения, дорожные ловушки, опасные ситуации);  

 описывать (характеризовать) по предложенной схеме/плану условия жизни на 

Земле;    

 описывать по опорным словам схожие, различные, индивидуальные признаки на 

основе сравнения объектов природы;  

 приводить примеры, кратко характеризовать по плану представителей разных 

царств природы;  

 называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма;  

 описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в преде-

лах изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию уме-

ний: 

 планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при 

помощи учителя); устанавливать причину возникающей трудности или ошибки после пред-

варительного анализа. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера) (с по-

мощью учителя), подчинённого; положительно реагировать на советы и замечания в свой 

адрес;  

 выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека 

иметь собственное суждение, мнение;  



 

279 
 

 самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учётом этики общения (при 

необходимости прибегая к помощи учителя).  

 

Содержание обучения в 4 классе 

Человек и общество 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. 

Права и обязанности гражданина Российской Федерации. Президент Российской Фе-

дерации – глава государства. Политико-административная карта России. Общая характе-

ристика родного края, важнейшие достопримечательности, знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: достоприме-

чательности, 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 Оте-

чества, 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, государствен-

ным символам России. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. 

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в раз-

ные исторические периоды: Государство Русь, Московское государство, Российская импе-

рия, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и куль-

турные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох 

как носители базовых национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка Все-

мирного культурного наследия в России и за рубежом. Охрана памятников истории и куль-

туры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их 

национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты 

по исследованию природных объектов и явлений. Солнце ближайшая к нам звезда, источ-

ник 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 чело-

века и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, расти-

тельного и животного мира. Правила нравственного поведения в природе. Международная 

Красная книга (отдельные примеры). 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 
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Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной инфраструк-

туры города; правила безопасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, учре-

ждениях культуры). Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом дорожных 

знаков и разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста, правила использования са-

моката и других средств индивидуальной мобильности. Безопасность в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (поиск достоверной информации, опознавание 

государственных образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в усло-

виях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интер-

нет». 

 

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, сов-

местной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универ-

сальных учебных действий способствуют формированию умений: 

 устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека исполь-

зуя материалы учителя и рабочей тетради;  

 конструировать с помощью учителя в учебных и игровых ситуациях правила без-

опасного поведения в среде обитания;  

 моделировать с опорой на образец и предложенный план схемы природных объек-

тов (строение почвы; движение реки, форма поверхности);  

 соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной зоне 

используя дидактические наглядные материалы;  

 классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне с опо-

рой на образец. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

 использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах;  

 оценивать объективность информации при помощи вопросов учителя, учитывать 

правила безопасного использования электронных образовательных и информационных ре-

сурсов;  

 использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире сло-

вари, справочники, энциклопедии, в том числе и информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет» (в условиях контролируемого выхода); делать сообщения (доклады) на 

предложенную тему на основе дополнительной информации по предложенному учителем 

плану, подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы (с 

помощью взрослых). 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

 ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов;  

 культура, долг, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного 

природного и культурного наследия;  

 характеризовать человека как живой организм с опорой на предложенный план и 

иллюстративно-дидактический материал: системы органов; роль нервной системы в дея-

тельности организма;  

 создавать текст-рассуждение по предложенному плану: объяснять вред для здоро-

вья и самочувствия организма вредных привычек;  

 составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезон-

ных изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей) с опорой на план;  

 создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны с 
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помощью учителя и информационных источников (в рамках изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию уме-

ний: 

 планировать под руководством учителя алгоритм решения учебной задачи; контро-

лировать процесс и результат выполнения задания используя визуальный план и образец, 

корректировать учебные действия при необходимости;  

 адекватно принимать оценку своей работы;  

 планировать под руководством учителя работу над ошибками;  

 находить ошибки в своей и чужих работах с использованием справочных материа-

лов, устанавливать их причины. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей: руко-

водителя, подчинённого, напарника, члена большого коллектива;  

 ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельно-

сти, объективно оценивать свой вклад в общее дело;  

 анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, исполь-

зования инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других людей. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты  

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру характеризуют 

готовность обучающихся с ЗПР руководствоваться традиционными российскими социо-

культурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта деятельно-

сти обучающихся, в части: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России;  

 понимание особой роли многонациональной России в современном мире;  

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, при-

надлежности 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, ува-

жения к своему и другим народам;  

 первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности;  

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и 

правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопере-

живания, уважения и доброжелательности;  

 применение правил совместной деятельности, проявление способности договари-

ваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и мо-

рального вреда другим людям; 

3) эстетического воспитания: 

 понимание особой роли России в развитии общемировой художественной куль-

туры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельно-

сти, в разных видах художественной деятельности. 
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4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия: 

 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других лю-

дей) образа жизни;  

 выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе ин-

формационной);  

 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отно-

шение к физическому и психическому здоровью; 

5) трудового воспитания: 

 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответ-

ственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в раз-

личных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

6) экологического воспитания: 

 осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм по-

ведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред; 

7) ценности научного познания: 

 осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразо-

вания и саморазвития;  

 проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознатель-

ности и самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с использованием раз-

личных информационных средств. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося ЗПР к изменяю-

щимся условиям социальной и природной среды: 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

 формирование навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных со-

циальных ситуациях; 

 участие в социально значимой деятельности; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно не-

обходимом жизнеобеспечении; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимо-

действия, в том числе с использованием информационных технологий. 

В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего образования 

у обучающегося с ЗПР будут сформированы познавательные универсальные учебные дей-

ствия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

Метапредметные результаты 

У обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие базовые логические дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной 

среды обитания) на доступном уровне , проявлять способность ориентироваться в изменя-

ющейся действительности; на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира 

устанавливать связи и зависимости между объектами (часть целое; причина – следствие; 

изменения во времени и в пространстве) по наводящим вопросам; сравнивать объекты 

окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии по 

предложенному плану, опорной схеме; объединять части объекта (объекты) по определён-

ному признаку; определять существенный признак для классификации, классифицировать 
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предложенные объекты после проведенного анализа/ с опорой на образец; находить зако-

номерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенного алгоритма; выявлять недостаток информации для решения учебной (прак-

тической) задачи на основе предложенного алгоритма с помощью учителя. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

проводить (по предложенному плану) наблюдения, несложные опыты; проявлять ин-

терес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; определять разницу между 

реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных вопро-

сов; формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы; моделировать с помо-

щью учителя ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и нежи-

вая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение 

и его последствия; коллективный труд и его результаты и другое); проводить по предло-

женному плану под руководством учителя опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – след-

ствие); формулировать выводы на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, 

измерения, исследования) по наводящим вопросам. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать под руководством учителя различные источники для поиска информа-

ции, выбирать источник получения информации с учётом учебной задачи; находить в пред-

ложенном источнике информацию, представленную в явном виде, согласно заданному ал-

горитму; распознавать достоверную и недостоверную информацию на основе предложен-

ного учителем способа её проверки; находить и использовать с помощью взрослых для ре-

шения учебных задач текстовую, графическую, аудиовизуальную информацию; читать и 

интерпретировать с помощью учителя графически представленную информацию: схему, 

таблицу, иллюстрацию; соблюдать правила информационной безопасности в условиях кон-

тролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (с по-

мощью учителя); создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в со-

ответствии с учебной задачей; фиксировать полученные результаты в текстовой форме (от-

чёт, выступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма) с помо-

щью взрослых. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть комму-

никативных универсальных учебных действий: 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения; признавать возмож-

ность существования разных точек зрения; корректно высказывать своё мнение; соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к собеседнику; 

использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, 

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; создавать устные и письменные 

тексты (описание, рассуждение, повествование) на доступном уровне; конструировать 

обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и опытной работы, 

подкреплять их доказательствами с помощью взрослых; находить ошибки и восстанавли-

вать деформированный текст об изученных объектах и явлениях природы, событиях соци-

альной жизни; готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией 

(текст, рисунки, фото, плакаты и другое) к тексту выступления с помощью взрослых. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать с помощью учителя действия по решению учебной задачи; выстраивать 

последовательность выбранных действий и операций по опорному плану. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля и само-

оценки как части регулятивных универсальных учебных действий: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности по предложенному 
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алгоритму; находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать 

свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); объективно оценивать 

результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой учителя; оценивать при 

помощи учителя целесообразность выбранных способов действия, при необходимости кор-

ректировать их. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных це-

лей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру) по 

наводящим вопросам; участвовать в коллективной деятельности по достижению общей 

цели: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной ра-

боты; 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 возник-

новении мирно разрешать их (при необходимости обращаясь с помощи взрослого); ответ-

ственно выполнять свою часть работы.  

Предметные результаты изучения окружающего мира 

1 класс 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

называть себя по фамилии, имени, отчеству, домашний адрес; проявлять уважение (на 

доступном уровне) к семейным ценностям и традициям, соблюдать при напоминании 

взрослого правила нравственного поведения в социуме и на природе; воспроизводить 

название своего населённого пункта, страны;  приводить примеры школьных праздников, 

традиций своей семьи;   иметь представление об объектах живой и неживой природы; знать 

и показывать части растений (корень, стебель, лист, цветок); иметь представление о груп-

пах животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); описывать на основе опорных схем наибо-

лее распространённые в родном крае растения, животных, сезонные явления в разные вре-

мена года; применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными 

используя памятку с алгоритмом последовательности действий; проводить под руковод-

ством взрослого, соблюдая правила безопасного труда, несложные индивидуальные наблю-

дения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), измерения тем-

пературы воздуха и опыты под руководством учителя; знать правила поведения в быту, в 

общественных местах; соблюдать под руководством взрослого правила безопасности на 

учебном месте школьника во время наблюдений и опытов; безопасно пользоваться быто-

выми электроприборами (при обязательном присутствии взрослого); иметь представление 

о правилах личной гигиены; соблюдать правила безопасного поведения пешехода;  соблю-

дать правила безопасного поведения в природе. 

1 дополнительный класс 

К концу обучения в 1 дополнительном классе обучающийся научится: 

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов 

своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение (на доступном 

уровне) к семейным ценностям и традициям, соблюдать при напоминании взрослого пра-

вила нравственного поведения в социуме и на природе; воспроизводить название своего 

населённого пункта, региона, страны;  приводить с помощью учителя примеры культурных 

объектов родного края, школьных традиций и праздников, традиций и ценностей своей се-

мьи, профессий; различать с опорой на образец объекты живой и неживой природы, объ-

екты, созданные человеком, и природные материалы; знать и показывать части растений 

(корень, стебель, лист, цветок, плод, семя); знать  группы животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери); описывать на основе опорных схем/слов наиболее распространённые в род-

ном крае дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных, сезонные 

явления в разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки применяя 
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опорные слова, используя алгоритм; применять правила ухода за комнатными растениями 

и домашними животными используя памятку с алгоритмом последовательности действий; 

проводить под руководством взрослого, соблюдая правила безопасного труда, несложные 

групповые и индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в при-

роде своей местности), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять  температуру 

воздуха )  и опыты под руководством учителя (используя наглядный алгоритм последова-

тельности действий); давать оценку на примитивном уровне ситуациям, раскрывающим по-

ложительное и негативное отношение к природе; знать правила поведения в быту, в обще-

ственных местах; соблюдать под руководством взрослого правила безопасности на учебном 

месте школьника во время наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми элек-

троприборами (при обязательном присутствии взрослого); иметь представление о правилах 

здорового питания и соблюдать правила личной гигиены; соблюдать правила безопасного 

поведения пешехода;  соблюдать правила безопасного поведения в природе; с помощью 

взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и электронными об-

разовательными и информационными ресурсами. 

2 класс 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

находить Россию на карте мира, на карте России – Москву; узнавать государственную 

символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего региона; проявлять уважение 

к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов, государ-

ственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на 

природе; распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам 

и фотографиям, различать их в окружающем мире; приводить примеры (используя дидак-

тический материал, учебник, рабочую тетрадь) изученных традиций, обычаев и праздников 

народов родного края, важных событий прошлого и настоящего родного края, трудовой 

деятельности и профессий жителей родного края; проводить, соблюдая правила безопас-

ного труда, несложные наблюдения и опыты с природными объектами, измерения (по ал-

горитму последовательных действий); иметь представление об изученных взаимосвязях в 

природе, приводить с помощью учителя примеры, иллюстрирующие значение природы в 

жизни человека; описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

культурные объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты); описы-

вать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные объекты и 

явления; группировать с опорой на образец изученные объекты живой и неживой природы 

по предложенным признакам;   сравнивать с опорой на образец объекты живой и неживой 

природы на основе внешних признаков; иметь представление об особенностях ориентиро-

вания на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; создавать по за-

данному плану и опорным словам высказывания о природе;   соблюдать правила нравствен-

ного поведения в социуме и в природе, оценивать на доступном уровне примеры положи-

тельного и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, помощи 

людям, нуждающимся в ней; соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила 

безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро; соблюдать режим дня и 

питания, используя визуальные подсказки; безопасно использовать мессенджеры в усло-

виях контролируемого доступа в информационно-коммуникационную сеть «Интернет»;  

безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя (при 

необходимости). 

3 класс 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; проявлять ува-

жение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме; приводить примеры памятников 
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природы, культурных объектов и достопримечательностей родного края (используя спра-

вочно-дидактический материал, материалы учебника, записи в тетради), столицы России; 

иметь представление о памятниках природы, культурных объектах и достопримечательно-

стях городов РФ с богатой историей и культурой, российских центров декоративно-при-

кладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов России; 

показывать с помощью учителя на карте мира материки, изученные страны мира; иметь 

представление о расходах и доходах семейного бюджета; распознавать изученные объекты 

природы по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; про-

водить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными объек-

тами с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных прибо-

ров (под руководством учителя); соблюдать безопасность проведения опытов; группиро-

вать с опорой на образец изученные объекты живой и неживой природы, проводить про-

стейшую классификацию (при необходимости при помощи учителя); сравнивать с опорой 

на образец/алгоритм/схему по заданному количеству признаков объекты живой и неживой 

природы (после предварительного анализа); описывать (на доступном уровне) на основе 

предложенного плана и опорных слов изученные объекты и явления природы, выделяя их 

существенные признаки и характерные свойства; использовать знания о взаимосвязях в 

природе, связи человека и природы для объяснения простейших явлений и процессов в при-

роде, организме человека (используя наглядность и помощь учителя); фиксировать резуль-

таты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной деятельности обобщать полу-

ченные результаты и делать выводы (с помощью учителя); создавать по заданному плану 

собственные высказывания о природе, человеке и обществе, сопровождая выступление ил-

люстрациями (презентацией); соблюдать правила безопасного поведения пассажира желез-

нодорожного, водного и авиатранспорта; иметь представления об основах здорового образа 

жизни, в том числе требованиях к двигательной активности и принципы здорового питания; 

иметь представления об основах профилактики заболеваний; соблюдать правила безопас-

ного поведения во дворе жилого дома; соблюдать правила нравственного поведения на при-

роде; безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа 

в информационно-коммуникационную сеть «Интернет»; иметь представление о возможных 

мошеннических действиях при общении в мессенджерах.  

4 класс 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного по-

ведения в социуме; показывать с помощью учителя на физической карте изученные круп-

ные географические объекты России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие терри-

торию России); показывать с помощью учителя на исторической карте места изученных 

исторических событий; иметь представление о месте изученных событий на «ленте вре-

мени»; иметь представление об основных правах и обязанностях гражданина Российской 

Федерации; иметь представление о соотнесении изученных исторических событий и исто-

рических деятелей с веками и периодами истории России;  рассказывать с  опорой на 

план/опорные слова о государственных праздниках России, наиболее важных событиях ис-

тории России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, 

достопримечательностях столицы России и родного края; описывать на основе предложен-

ного плана/опорных слов изученные объекты, выделяя их существенные признаки, в том 

числе государственную символику России и своего региона; проводить по предложенному 

плану несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием простейшего 

лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя правилам безопасного 

труда; распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описа-

нию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; группировать с опорой 

на образец изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая при-
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знак для группировки; проводить простейшие классификации (при необходимости при по-

мощи учителя); сравнивать с порой на образец/алгоритм/схему объекты живой и неживой 

природы на основе их внешних признаков и известных характерных свойств (после пред-

варительного анализа); использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения про-

стейших явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, 

сезонных изменений в природе своей местности, причины смены природных зон) с опорой 

на наглядные дидактические материалы; иметь представление о наиболее значимых при-

родных объектах Всемирного наследия в России и за рубежом (в пределах изученного); 

иметь представление о экологических проблемах и путях их решения; создавать по задан-

ному плану собственные высказывания о природе и обществе; использовать под руковод-

ством учителя различные источники информации для поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы; соблюдать правила нравственного поведения на природе;   иметь пред-

ставление о возможных последствиях вредных привычек для здоровья и жизни человека; 

соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной ин-

фраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зо-

нах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и других); соблюдать правила 

безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и других средствах индивидуаль-

ной мобильности; осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифици-

рованной информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под ру-

ководством учителя/родителей; соблюдать правила безопасного для здоровья использова-

ния электронных образовательных и информационных ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

288 
 

Тематическое планирование13 

 

1 класс (66 часов)14 
 

№ 

п/п 

Тема, раздел курса, 

количество часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характери-

стика деятельности обучающихся 

1 Человек и общество. 

(18 часов) 

Школьные праздники. Классный, школь-

ный коллектив, совместная деятельность.  

Одноклассники, взаимоотношения между 

ними; ценность дружбы, взаимной по-

мощи.  

Рабочее место школьника. 

Правила безопасной работы на учебном 

месте, режим труда и отдыха. 

Экскурсия по школе, знакомство с помещениями. Беседа по 

теме, например, «Зачем нужно каждое помещение». 

Обсуждение ситуаций по теме, например, «Правила поведения 

в классе и в школе».  

Практическое упражнение в расположении школьных предме-

тов на рабочем месте. Игры и упражнения в собирании/разби-

рании портфеля. Беседа по теме, например, «Какой предмет ну-

жен на каком уроке».  

Россия. Москва – столица России.  

Первоначальные сведения о родном крае. 

Труд людей. Ценность и красота руко-

Просмотр видеофрагментов и других материалов (по выбору) 

на темы «Москва – столица России», «Экскурсия по Москве».  

Экскурсии, целевые прогулки о родном крае, труде людей. Рас-

сматривание изделий народных промыслов народов России.  

                                                           
13 Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: https://resh.edu.ru/, https://uchi.ru/, https://education.yandex.ru/main, https://inter-

neturok.ru/, https://openedu.ru/, https://педсоюз.рф/resources. 

При разработке рабочей программы в тематическом планировании учтены возможности использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся 

учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые про-

граммы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 

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

Использование электронных (цифровых) образовательных ресурсов на уроках окружающего мира предполагает учет психолого-педагогических особенностей обучаю-

щихся с ЗПР и использование электронных ресурсов на уроке в коллективной работе с обучающимися при непосредственном сопровождении педагогическим работником. 

14 Последовательность изучения тем и выделенное количество учебных часов на изучение разделов могут быть скорректированы с учётом 

резервных уроков для обеспечения возможности реализации дифференциации процесса обучения и расширения содержания с учётом образо-

вательных потребностей и интересов обучающихся. 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/main
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://openedu.ru/
https://педсоюз.рф/resources
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творного мира. Правила поведения в соци-

уме. 

Беседа, игры и инсценировки по теме, например, «Правила по-

ведения в учреждениях культуры — в театре, музее, библио-

теке». Просмотр мультипликационных фильмов по теме.  

Моя семья в прошлом и настоящем. Имена 

и фамилии членов семьи. 

Взаимоотношения и взаимопомощь в се-

мье. Совместный труд и отдых. Домашний 

адрес. 

Работа с иллюстративным материалом: рассматривание фото, 

репродукций на тему «Семья» совместно с детьми.  

Беседа по теме, например, «Что такое семья».  

Просмотр мультипликационных фильмов/ анимированных пре-

зентаций по теме «Как семья проводит свободное время». Диа-

лог учителя с детьми о совместных делах/времяпрепровожде-

нии.  

2 Человек и природа. 

(39 часов) 

Природа и предметы, созданные челове-

ком. Бережное отношение к предметам, ве-

щам, уход за ними.  

Неживая и живая природа. Погода и тер-

мометр. Наблюдение за погодой своего 

края.  

Сезонные изменения в природе. Правила 

нравственного и безопасного поведения в 

природе. 

Обсуждение ситуаций по теме, например, «Правила поведения 

в природе». Экскурсии по теме, например, «Сезонные измене-

ния в природе, наблюдение за погодой».  

Зарисовка термометра. Практическая работа по теме, например, 

«Измеряем температуру». 

Ведение календаря погоды.  

Рассматривание и беседа по иллюстративному материалу «Жи-

вая и неживая природа». Дидактическая игра «живое/неживое».  

 

Растения ближайшего окружения (узнава-

ние, называние, краткое описание). Лист-

венные и хвойные растения. Части расте-

ния (называние, краткая характеристика 

значения для жизни растения): корень, сте-

бель, лист, цветок. Комнатные растения, 

правила содержания и ухода. 

Экскурсия. Сравнение внешнего вида деревьев, кустарников, 

трав. Знакомство с атласом-определителем. Практическая ра-

бота по нахождению знакомых растений в атласе-определителе. 

Практическая работа по теме, например, «Найдите у растений 

их части». Рассматривание и зарисовка частей растения. Прак-

тическая работа по теме, например, «Учимся ухаживать за рас-

тениями уголка природы». Составление памятки по теме «Уха-

живаем за комнатными растениями». 

Разные группы животных (звери, насеко-

мые, птицы, рыбы и др.). Домашние и ди-

кие животные (различия в условиях 

жизни). Забота о домашних питомцах. 

Игра-классификация «Какие бывают животные». 

Наблюдения за поведением животных в естественных усло-

виях: повадки птиц, движения зверей, условия обитаний насе-

комых (во время экскурсий, целевых прогулок, просмотра ви-

деоматериалов). 
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Просмотр видеофрагментов по теме «Дикие и домашние живот-

ные». Дидактическая игра «2 лишний» (по теме «Дикие и до-

машние животные»). Беседы с детьми по теме, например, «Мой 

домашний питомец». 

3 Правила безопасной 

жизни. 

(9 часов) 

Необходимость соблюдения режима дня, 

правил личной гигиены. Правила безопас-

ности в быту: пользование бытовыми элек-

троприборами, газовыми плитами.  

Дорога от дома до школы. Правила без-

опасного поведения пешехода (дорожные 

знаки, дорожная разметка, дорожные сиг-

налы). 

 

Промежуточная итоговая аттестация. 

Беседа по теме, например, «Что такое режим дня»: обсуждение 

режима дня первоклассника. Практическое занятие (при нали-

чии условий) в кабинете технологии: «Правила пользования га-

зовой и электроплитой». Составление памятки по теме, напри-

мер, «Телефоны экстренных служб». 

Рассматривание и зарисовка основных дорожных знаков, свето-

фора. Дидактическая игра «Три сигнала светофора». Просмотр 

мультипликационных фильмов по теме «Правила дорожного 

движения».  

 

1 дополнительный класс (66 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема, раздел курса, 

количество часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характери-

стика деятельности обучающихся 

1 Человек и общество. 

(18 часов) 

Школьные традиции и праздники. Класс-

ный, школьный коллектив, совместная де-

ятельность.  Одноклассники, взаимоотно-

шения между ними; ценность дружбы, вза-

имной помощи.  

Рабочее место школьника. 

Правила безопасной работы на учебном 

месте, режим труда и отдыха. 

Экскурсия по школе. Обсуждение ситуаций по теме, например, 

«Правила поведения в классе и в школе». Обсуждение ситуаций 

о небезопасном поведении в школе. Рассматривании иллюстра-

тивного материала по теме «Одноклассники».  Беседа по теме, 

например, «Как содержать рабочее место в порядке». Игра «Кто 

быстрее правильно приготовит рабочее место». Составление па-

мятки «Правила обращения с опасными школьными принад-

лежностями».  

Россия. Москва — столица России. Народы 

России. 

Первоначальные сведения о родном крае. 

Просмотр и обсуждение иллюстраций и других материалов (по 

выбору) на темы «Москва — столица России», «Экскурсия по 

Москве». 
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Название своего населённого пункта (го-

рода, села), региона. Культурные объекты 

родного края. Труд людей. Ценность и кра-

сота рукотворного мира. Правила поведе-

ния в социуме. 

Экскурсии, целевые прогулки, просмотр иллюстраций, ви-

деофрагментов и других материалов (по выбору) о родном крае, 

труде людей. Рассматривание изделий народных промыслов 

родного края и народов России. Игра «Угадай промысел по опи-

санию».  

Беседа по теме, например, «Правила поведения в учреждениях 

культуры — в театре, музее, библиотеке». 

Моя семья в прошлом и настоящем. Имена 

и фамилии членов семьи, их профессии. 

Взаимоотношения и взаимопомощь в се-

мье. Совместный труд и отдых. Домашний 

адрес. 

Работа с иллюстративным материалом: рассматривание фото, 

репродукций на тему «Семья». Беседа с детьми о профессиях 

родителей. Дидактическая игра «Угадай профессию».  

Учебный диалог по теме, например, «Что такое семья». Рас-

сказы детей по теме, например, «Как наша семья проводит сво-

бодное время». 

2 Человек и природа. 

(39 часов) 

Природа и предметы, созданные челове-

ком. Природные материалы. Бережное от-

ношение к предметам, вещам, уход за 

ними.  

Неживая и живая природа. Погода и термо-

метр. Наблюдение за погодой своего края.  

Сезонные изменения в природе. Взаимо-

связи между человеком и природой. Пра-

вила нравственного и безопасного поведе-

ния в природе. 

Учебный диалог по теме, например, «Почему люди должны обе-

регать и охранять природу». Рассматривание иллюстраций и об-

суждение по теме, например, «Правила поведения в природе». 

Экскурсии по теме, например, «Сезонные изменения в природе, 

наблюдение за погодой». Практическая работа по теме, напри-

мер, «Измеряем температуру воды». 

Работа с иллюстративным материалом: «Живая и неживая при-

рода». Дидактическая игра «Живое/неживое». 

Растения ближайшего окружения (узнава-

ние, называние, краткое описание). Лист-

венные и хвойные растения. Дикорастущие 

и культурные растения. 

Части растения (называние, краткая харак-

теристика значения для жизни растения): 

корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. 

Комнатные растения, правила содержания 

и ухода. 

Экскурсия. Сравнение внешнего вида деревьев, кустарников, 

трав. Определение названия по внешнему виду дерева. Работа с 

иллюстративным материалом: деление растений на две группы 

— дикорастущие и культурные. Учебный диалог по теме, 

например, «Чем различаются дикорастущие и культурные рас-

тения?».  Дидактическая игра «Дикорастущее/культурное». 

Знакомство с гербарием. Обучение определению на гербарии 

частей растения. Практическая работа «Составление гербария».  
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Рассматривание и зарисовка разнообразия частей растения: раз-

ные листья, разные цветки и плоды, разные корни (по выбору). 

Практическая работа по теме, например, «Правильно ухажи-

ваем за растениями уголка природы». 

Разные группы животных (звери, насеко-

мые, птицы, рыбы и др.). Домашние и ди-

кие животные (различия в условиях 

жизни). Забота о домашних питомцах. 

Игра-соревнование по теме, например, «Кто больше назовёт 

насекомых (птиц, зверей…)». 

Наблюдения за поведением животных в естественных усло-

виях: повадки птиц, движения зверей, условия обитаний насе-

комых (во время экскурсий, целевых прогулок, просмотра ви-

деоматериалов). 

Логическая задача: найди ошибку в иллюстрациях — какое жи-

вотное попало в эту группу неправильно. Рассказы детей по 

теме, например, «Мой домашний питомец». 

3 Правила безопасной 

жизни. 

(9 часов) 

Необходимость соблюдения режима дня, 

правил здорового питания и личной гиги-

ены. Правила безопасности в быту: пользо-

вание бытовыми электроприборами, газо-

выми плитами.  

Дорога от дома до школы. 

Правила безопасного поведения пешехода 

(дорожные знаки, дорожная разметка, до-

рожные сигналы). 

Безопасность в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» (элек-

тронный дневник и электронные ресурсы 

школы) в условиях контролируемого до-

Беседа по теме, например, «Что такое режим дня»: обсуждение 

режима дня первоклассника. Практическая работа по составле-

нию режима дня. Рассказ учителя: «Что такое правильное пита-

ние». Практическая работа «Составление коллажа «Полезная 

еда для школьника». Повторение правил пользования газовой и 

электроплитой». Рассматривание иллюстративного материала 

«Правильные действия по вызову экстренных служб». 

Дидактическая игра по теме, например, «Правила поведения на 

улицах и дорогах, дорожные знаки». 
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ступа в информационно- телекоммуника-

ционную сеть «Интернет». 

Промежуточная итоговая аттестация. 

 

2 класс (68 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема, раздел курса, 

количество часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характери-

стика деятельности обучающихся 

1 Человек и общество. 

(18 часов) 

Наша Родина — Россия, Российская Феде-

рация. Россия и её столица на карте. Госу-

дарственные символы России, символика 

своего региона. Москва — столица. Досто-

примечательности Москвы. Страницы ис-

тории Москвы. Города России. Свой ре-

гион и его столица на карте Российской 

Федерации. Россия — многонациональное 

государство. Народы России, их традиции, 

обычаи, праздники. Родной край, его при-

родные и культурные достопримечатель-

ности. Значимые события истории род-

ного края. Свой регион и его главный город 

на карте. Хозяйственные занятия, про-

фессии жителей родного края. Значение 

труда в жизни человека и общества. 

Рассказ учителя, рассматривание иллюстраций о многонацио-

нальном составе населения страны. Игра-путешествие по теме, 

например, «Работаем экскурсоводами, проводим экскурсии по 

Москве». Рассказ учителя по теме, например, «История возник-

новения Москвы». Составление рассказа по серии последова-

тельных картинок на тему «История возникновения Москвы». 

Работа с картой: Россия, Москва.  

Рассматривание видеофрагментов/анимированных иллюстра-

ций о народах России, их традициях.  

Рассказ учителя об истории родного края.  

Учебный диалог по теме, например, «Зачем человек трудится?».  

Дидактическая игра по теме, например, «Профессии города и 

села». Логическая задача по теме, например, «Разделим кар-

тинки на три группы: профессии, которые есть только в городе; 

профессии села; профессии, которые есть и в селе, и в городе». 
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Семья — коллектив. Семейное древо. Се-

мейные ценности и традиции.  Совместный 

труд и отдых. Участие детей в делах семьи. 

Обсуждение обязанностей в семье, семейных традиций, сов-

местный труд и отдых. Рассказы детей «Моя семья». Практиче-

ская работа по теме, например, «Составление схемы родослов-

ного древа семьи». 

Правила культурного поведения в обще-

ственных местах. Доброта, справедли-

вость, честность, уважение к чужому 

мнению и особенностям других людей — 

главные правила взаимоотношений членов 

общества. 

Анализ ситуаций, раскрывающих примеры гуманного отноше-

ния к людям. Работа в группе: работа с пословицами, сравнение 

и группировка слов по противоположному значению (добрый — 

злой, смелый — трусливый, правдивый — лживый и другие). 

Просмотр видеофрагментов, мультипликационных фильмов по 

теме.  

2 Человек и природа. 

(36 часов) 

Наблюдения, опыты, измерения. Звёзды и 

созвездия, наблюдения звёздного неба. Пла-

неты.  

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. Компас, 

его устройство, ориентирование на мест-

ности. 

Учебный диалог по теме, например, «Чем Земля отличается от 

других планет». Просмотр и обсуждение иллюстраций, ви-

деофрагментов и других материалов (по выбору) на тему «Звёзд-

ное небо. Созвездия».  

Практическая работа с глобусом, картой. Практическая работа с 

картой: «Как показывать объекты на настенной карте». Рассказ 

учителя: описание и особенности океанов и материков на Земле. 

Практическая работа «Составление карты мира». Рассматрива-

ние и практическая работа с компасом. Зарисовка компаса.  

Многообразие растений. Деревья, кустар-

ники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Связи в природе.  

 

Годовой ход изменений в жизни растения. 

Экскурсия в парк: сравнение деревьев, кустарников, трав. Игра-

соревнование по теме, например, «Кто больше вспомнит назва-

ний деревьев». Описание растений по иллюстрациям и живым 

объектам. Классификация растений (по иллюстрациям): дико-

растущие — культурные. Практическая работа по теме, напри-

мер, «Работа с атласом-определителем «найди растение». Прак-

тическая работа «Зарисовка связей в природе».  

Работа в группах с иллюстративным материалом: составление 

коллективного рассказа по теме, например, «Каким бывает рас-

тение в разные сезоны». 
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Мир животных (фауна). Насекомые, рыбы, 

птицы, звери, земноводные, пресмыкающи-

еся: общая характеристика (особенности 

внешнего вида, движений, питания, раз-

множения).  

Сезонная жизнь животных. 

Дидактическая игра по теме, например, «Угадай животное по 

описанию». Логическая задача по теме, например, «Найди 

ошибку — какое животное попало в эту группу случайно». 

Учебный диалог с использованием иллюстративного материала 

по теме, например, «Как живут животные в разные времена 

года». Ролевая игра по теме, например, «Собрание в лесу — кто 

как готовится к зиме».  

Красная книга России, её значение, от-

дельные представители растений и жи-

вотных Красной книги. Заповедники, при-

родные парки. Охрана природы. Правила 

нравственного поведения на природе. 

Рассказ учителя по теме, например, «Что такое Красная книга?». 

Просмотр и обсуждение иллюстраций, видеофрагментов и дру-

гих материалов (по выбору) на тему: «Растения и животные 

Красной книги».  Рассказ учителя: «Растения и животные 

нашего края, занесённые в Красную книгу». Коллективное со-

ставление памятки по теме, например, «Правила поведения в за-

поведных местах».  

3 Правила безопасной 

жизнедеятельности. 

 (14 часов) 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередо-

вание сна, учебных занятий, двигательной 

активности) и рациональное питание (ко-

личество приёмов пищи и рацион пита-

ния). Физическая культура, закаливание, 

игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья. Правила безопасно-

сти в школе (маршрут до школы, правила 

поведения на занятиях, переменах, при 

приёмах пищи, а также на пришкольной 

территории). Правила безопасного поведе-

ния пассажира наземного транспорта и 

метро. Номера телефонов экстренной по-

мощи.   

Правила поведения при пользовании компь-

ютером. 

Безопасность в информационно-телеком-

Учебный диалог по теме, например, «Зачем нужен режим дня? 

Почему нужно правильно питаться?». Беседа по теме, например, 

«Что может случиться на прогулке, на игровой площадке, дома 

и в школе, если не соблюдать правила безопасности». Ролевая 

игра по теме, например, «Мы — пешеходы». 

Анализ дорожных ситуаций. Работа в паре: соотнесение изобра-

жений и названий дорожных знаков. Практическая работа по 

теме, например, «Учимся соблюдать изученные правила без-

опасности под руководством инструктора ГИБДД или учителя». 

Обсуждение с опорой на иллюстрации потенциальных опасно-

стей бытовых предметов и ситуаций. Беседа по теме, например, 

«Правила поведения в общественном транспорте». Ролевая игра 

по теме «Вызываем экстренные службы».  

Практическая работа (при наличии условий) по теме, например, 

«Правила пользования компьютером». 
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муникационной сети «Интернет» (комму-

никация в мессенджерах и социальных 

группах) в условиях контролируемого до-

ступа в информационно-телекоммуника-

ционную сеть «Интернет». 

Промежуточная итоговая аттестация. 

 

3 класс (68 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема, раздел курса, 

количество часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

1 Человек и общество. 

(22 часа) 

Общество — совокупность людей, кото-

рые объединены общей культурой и свя-

заны друг с другом совместной деятель-

ностью во имя общей цели. Наша Родина 

— Российская Федерация — многонацио-

нальная страна. Особенности жизни, 

быта, культуры народов Российской Фе-

дерации. Уникальные памятники куль-

туры (социальные и природные объекты) 

России, родного края. Города Золотого 

кольца России. Государственная симво-

лика Российской Федерации (гимн, герб, 

флаг) и своего региона. 

Уважение к культуре, истории, тради-

циям своего народа и других народов. 

Рассказ учителя, рассматривание иллюстраций на тему: «Что та-

кое общество». Просмотр и обсуждение иллюстраций, ви-

деофрагментов и других материалов (по выбору) на тему: 

«Жизнь народов нашей страны».  

Просмотр и обсуждение иллюстраций, видеофрагментов и дру-

гих материалов (по выбору) по теме, например, «Уникальные па-

мятники культуры России». 

Моделирование маршрута по Золотому кольцу с использованием 

фотографий достопримечательностей, сувениров и т. д.  

Составление сообщения о городах Золотого кольца России с ис-

пользованием дополнительных источников информации (диффе-

ренцированное задание). 

Рассматривание и беседа о государственной символике РФ.  

Семья — коллектив близких, родных лю-

дей. Поколения в семье. Взаимоотноше-

ния в семье: любовь, доброта, внимание, 

поддержка. Семейный бюджет, доходы и 

расходы семьи. 

Учебный диалог по теме, например, «Для чего создаётся семья», 

«Почему семью называют коллективом». Выступления учеников 

с докладами на тему «Моя семья».   

Рассказ учителя: «Что такое семейный бюджет». Беседа по теме, 

например, «Доходы и расходы семьи». Практическая работа по 
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теме, например, «Моделирование семейного бюджета» (диффе-

ренцированное задание). 

Страны и народы мира на карте. Памят-

ники природы и культуры — символы 

стран, в которых они находятся. 

Практическая работа с картой: страны мира. Работа в группах: 

составление описания любой страны или народа мира (с исполь-

зованием дополнительной литературы и ресурсов Интернета). 

«Путешествие по странам мира» (достопримечательности от-

дельных стран мира, по выбору детей): рассматривание видеома-

териалов, слайдов, иллюстраций. Символы стран, с которыми 

знакомятся дети. 

2 Человек и природа. 

(37 часов) 

Вещество. Разнообразие веществ в окру-

жающем мире. Твёрдые тела, жидкости, 

газы, их свойства. 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. 

Значение для жизни. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её 

распространение в природе, значение для 

жизни. 

Круговорот воды в природе. Охрана воз-

духа, воды. Горные породы и минералы. 

Полезные ископаемые, их значение в хо-

зяйстве человека. Полезные ископаемые 

родного края (2—3 примера). Почва, её 

состав, значение для живой природы и 

хозяйственной деятельности человека. 

Практические работы (наблюдение и опыты) с веществами: теку-

честь, растворимость, окрашиваемость и другое. 

Упражнения: классификация тел и веществ, сравнение естествен-

ных и искусственных тел; классификация твёрдых, жидких и га-

зообразных веществ. 

Демонстрация учебных экспериментов: состояния воды, свой-

ства воздуха. Рассказ учителя, анализ схемы круговорота воды в 

природе.  

Практические работы: горные породы и минералы — название, 

сравнение, описание. 

Экскурсия: почвы (виды, состав, значение для жизни природы и 

хозяйственной деятельности людей). 

Царства природы. 

Бактерии, общее представление. Грибы: 

строение шляпочного гриба; съедобные и 

несъедобные грибы. 

Разнообразие растений. Зависимость 

жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и раз-

витие растений.   Особенности питания и 

Просмотр видеофрагмента о бактериях. Рассматривание особен-

ностей внешнего вида бактерий.  

Работа с иллюстративным материалом по теме, например, «Ка-

кие грибы мы не положим в корзинку». Дидактическая игра 

«Съедобные/несъедобные». Рисование схемы «Шляпочный 

гриб». Рассказ учителя «Чем грибы отличаются от растений». Ра-

бота в группе: классификация растений. Коллективное создание 

схемы по теме, например, «Условия жизни растений». Рассказ-
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дыхания растений.  

Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к расте-

ниям. Условия, необходимые для жизни 

растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация 

изменений. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика. 

Охрана растений. 

рассуждение о жизни растений. 

Практическая работа в паре по теме, например, «Размножения 

растений (побегом, листом, семенами)».  Охраняемые растения 

родного края (наблюдение, рассматривание иллюстраций). 

Разнообразие животных. Зависимость 

жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и раз-

витие животных (рыбы, птицы, звери, 

пресмыкающиеся, земноводные). Осо-

бенности питания животных. Цепи пита-

ния. 

Условия, необходимые для жизни живот-

ных (воздух, вода, тепло, пища). Роль жи-

вотных в природе и жизни людей, береж-

ное отношение человека к животным. 

Охрана животных. Животные родного 

края, их названия. 

Дидактическая игра по теме, например, «Каких животных мы 

знаем». Коллективное составление схемы по теме, например, 

«Разнообразие животных».  

Упражнения: опиши животное, узнай животное, найди ошибку в 

классификации животных. 

Учебный диалог по теме, например, «Как животные питаются». 

Составление и анализ цепей питания. 

Работа в парах: характеристика животных по способу размноже-

ния (на основе справочной литературы), подготовка презентации. 

Моделирование стадий размножения животных (на примере зем-

новодных, рыб). Рассказ учителя по теме, например, «Как чело-

век одомашнил животных». Рассказы детей по теме, например, 

«Мой домашний питомец». Просмотр и обсуждение иллюстра-

ций, видеофрагментов и других материалов (по выбору) на тему 

«Охрана животных». 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. 

Взаимосвязи в природном сообществе. 

Создание человеком природных сооб-

ществ для хозяйственной деятельности, 

получения продуктов питания (поле, сад, 

огород). 

Природные сообщества родного края 

(примеры). 

Работа со словарём: определение значения слова «сообщество». 

Рассказ учителя по теме, например, «Что такое природное сооб-

щество». Учебный диалог по теме, например, «Особенности леса 

(луга, водоёма) как сообщества». Сравнение понятий: естествен-

ные сообщества, искусственные сообщества. Беседа по теме, 

например, «Для чего человек создает новые сообщества?». Об-

суждение ситуаций, раскрывающих правила положительного и 

отрицательного отношения к природе. 
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Правила поведения в лесу, на водоёме, на 

лугу. 

Человек — часть природы. Общее пред-

ставление о строении тела человека. Си-

стемы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, крове-

носная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена 

отдельных органов и систем органов че-

ловека. 

Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. 

Обсуждение текстов учебника, объяснения учителя: «Строение 

тела человека». Рассматривание схемы строения тела человека: 

называние, описание функций разных систем органов.  

Практическая работа по теме, например, «Измерение темпера-

туры тела и частоты пульса». 

3 Правила безопасной 

жизнедеятельности. 

 (9 часов) 

Здоровый образ жизни; забота о здоро-

вье и безопасности окружающих людей. 

Безопасность во дворе жилого дома (вни-

мание к зонам электрических, газовых, 

тепловых подстанций и других опасных 

объектов; предупреждающие знаки без-

опасности).  

Транспортная безопасность пассажира 

разных видов транспорта, правила пове-

дения на вокзалах, в аэропортах, на борту 

самолёта, судна. 

Безопасность в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» 

(ориентировка в признаках мошенниче-

ства в Сети; защита персональной ин-

формации) в условиях контролируемого 

доступа в информационно-телекоммуни-

кационную сеть «Интернет». 

Промежуточная итоговая аттестация. 

Практическая работа по теме, например, «Рассматривание знаков 

(опасно, пожароопасно, взрывоопасно; внимание — автопогруз-

чик; электрический ток; малозаметное препятствие; падение с 

высоты), коллективное объяснение их значения». Анализ ситуа-

ций по теме, например, «Что может произойти, если…». Ролевая 

игра по теме, например, «Расскажи малышу, как нужно вести 

себя на игровой и спортивной площадке». Рассказ учителя по 

теме, например, «Правила поведения в транспорте, на вокзалах, 

в аэропортах, на борту самолета, судна». Работа в группах: со-

ставление памятки по теме, например, «Правила поведения в 

аэропортах, на борту самолета, судна (по выбору группы)». 

Рассказ учителя по теме, например, «Как обеспечить безопас-

ность при работе в информационно-телекоммуникационной сети 

“Интернет”».  

Проектная деятельность по теме, например, «Что такое здоровый 

образ жизни и как его обеспечить». 
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4 класс (68 часов) 

№ 

п/п 

Тема, раздел курса, 

количество часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

1 Человек и общество. 

 (35 часов) 

Государственное устройство РФ (общее 

представление). Конституция — основ-

ной закон Российской Федерации.  Права 

и обязанности гражданина Российской 

Федерации. Президент Российский Феде-

рации — глава государства. Политико-

административная карта России. Го-

рода России.  

Общая характеристика родного края: при-

рода, главный город, важнейшие досто-

примечательности, знаменитые соотече-

ственники.   Государственные праздники 

в жизни российского общества: Новый 

год, День защитника Отечества, Между-

народный женский день, День весны и 

труда, День Победы, День России, День 

народного единства, День Конституции. 

Праздники и памятные даты своего реги-

она. Характеристика отдельных истори-

ческих событий, связанных с ним. 

Работа с политико-административной картой Российской Феде-

рации: определение местонахождения республик Российской Фе-

дерации, краёв, крупнейших областей и городов России. Чтение 

статей Конституции Российской Федерации о правах граждан 

Российской Федерации. Рассказ учителя «Президент – глава гос-

ударства и гарант благополучия страны».  

Чтение и обсуждение текстов учебника, объяснения учителя. Рас-

сказ учителя о важнейших страницах истории родного края. Об-

суждение докладов и презентаций обучающихся (дифференциро-

ванное задание) по теме, например, «Мой родной край». 

Учебный диалог по теме, например, «Государственные празд-

ники России». Работа в парах по теме, например, «Рассказ о лю-

бом празднике Российской Федерации или своего региона». Со-

ставление календарей праздников и памятных дат.  

История Отечества. «Лента времени» и 

историческая карта. 

Наиболее важные и яркие события обще-

ственной и культурной жизни страны в 

разные исторические периоды: государ-

ство Русь, Московское государство, Рос-

сийская империя, СССР, Российская Фе-

дерация. Картины быта, труда; духовно-

нравственные и культурные традиции 

Практическая работа по теме, например, «Определение по «ленте 

времени» времени (века), в котором происходили исторические 

события».  

Работа в паре: анализ исторической карты, нахождение мест важ-

нейших исторических событий в жизни России. Обсуждение рас-

сказов учителя, текста учебника о быте, традициях, культуре 

Древней Руси. Экскурсия в художественный музей (при наличии 

условий), просмотр видеофрагментов, иллюстраций и других ма-
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людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носи-

тели базовых национальных ценностей.  

Наиболее значимые объекты списка Все-

мирного культурного наследия в России и 

за рубежом (3—4 объекта). Охрана па-

мятников истории и культуры. Посиль-

ное участие в охране памятников исто-

рии и культуры своего края. Правила 

нравственного поведения, культурные 

традиции людей в разные исторические 

времена. 

териалов на темы «Искусство Древней Руси», «Ремёсла в Древ-

ней Руси», «Образование от Древней Руси до XIX века», «Мос-

ковское государство». 

Учебный диалог по теме, например, «Как выполняли свой долг 

защиты Отечества в разные исторические времена граждане Рос-

сии (на примере Отечественной войны 1812 г., Великой Отече-

ственной войны (1941—1945)». 

Просмотр видеофрагментов, иллюстраций, чтение текстов учеб-

ников (по выбору) на тему «Объекты Всемирного культурного 

наследия в России и за рубежом». Рассказ учителя о памятниках 

Всемирного наследия (например, в России — Московский 

Кремль, памятники Новгорода, Кижи, в мире — Великая Китай-

ская стена, Колизей в Риме, Акрополь в Греции). Учебный диалог 

по теме, например, «Как охраняются памятники истории и куль-

туры». Обсуждение докладов обучающихся о значимых объектах 

культурного наследия России (дифференцированное задание). 

2 Человек и природа. 

 (26 часов) 

Солнце — ближайшая к нам звезда, ис-

точник света и тепла для всего живого на 

Земле. 

Характеристика планет Солнечной си-

стемы. 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 представле-

ние, условное обозначение равнин и гор 

на карте). Равнины и горы России. Осо-

бенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Выступления обучающихся (дифференцированное задание) о 

планетах. Рассматривание и обсуждение схемы «Вращение 

Земли вокруг своей оси — причина смены дня и ночи». Состав-

ление схем «Вращение земли вокруг своей оси», «Вращение 

земли вокруг солнца».  

Работа с картой: равнины и горы на территории Российской Фе-

дерации, крупнейшие реки и озёра; моря, омывающие Россию. 

Практическая работа в контурной карте (условные обозначения, 

нанесение горных массивов, равнин, морей и рек).  

Рассказ учителя об объектах родного края: название, место рас-

положения, общая характеристика. 
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Водоёмы, их разнообразие (океан, море, 

озеро, пруд); река как водный поток. 

Крупнейшие реки и озёра России, моря, 

омывающие её берега, океаны. Использо-

вание человеком водоёмов и рек. Водо-

ёмы и реки родного края: названия, крат-

кая характеристика. 

Наиболее значимые природные объекты 

списка Всемирного наследия в России и за 

рубежом. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Меж-

дународная Красная книга (3—4 при-

мера). Правила нравственного поведения 

в природе. 

Учебный диалог по теме, например, «Как люди используют во-

доёмы и реки для хозяйственной деятельности». Рассказ учителя 

по теме «Чем море отличается от озера». Работа с картой «По-

кажи моря и океаны». Работа с контурной картой.  

Рассказ учителя, работа с иллюстративным материалом: природ-

ные объекты списка Всемирного наследия в России и за рубежом 

(например, в России — озеро Байкал, остров Врангеля, вулканы 

Камчатки, Ленские столбы. Проектная деятельность по теме, 

например, «Объекты Всемирного наследия в России».  

Рассказ учителя о Международной Красной книге. Работа в груп-

пах по теме, например, «Составление памятки «Правила поведе-

ния в природе». 

Природные зоны России: общее пред-

ставление об основных природных зонах 

России: климат, растительный и жи-

вотный мир, особенности труда и быта 

людей, охрана природы. Связи в природ-

ной зоне. 

Рассказ учителя по теме, например, «Почему меняются природ-

ные зоны?». Работа с текстом учебника: особенности разных при-

родных зон. Работа в паре: анализ схем, иллюстраций по теме, 

например, «Какие организмы обитают в природных зонах», со-

ставление рассказа-рассуждения по теме, например, «Как живот-

ные приспосабливаются к условиям жизни». Учебный диалог по 

теме, например, «Экологические связи в природной зоне». Моде-

лирование характерных цепей питания в изучаемой природной 

зоне.  

Рассказ учителя об освоении природных богатств в природных 

зонах и возникших вследствие этого экологических проблемах.  

Работа в группах: создание описания одной из природных зон по 

самостоятельно составленному плану (с использованием допол-

нительной информации, в том числе из информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет») 

3 Правила безопасной 

жизнедеятельности.  

Здоровый образ жизни: профилактика 

вредных привычек. 

Учебный диалог по теме, например, «Послушаем друг друга: как 



 

303 
 

(7 часов) Безопасность в городе. Планирование 

безопасных маршрутов с учётом транс-

портной инфраструктуры города; правила 

безопасного поведения велосипедиста 

(дорожные знаки, дорожная разметка, 

сигналы и средства защиты велосипеди-

ста). Безопасность в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет» 

(поиск достоверной информации опозна-

ние государственных образовательных 

ресурсов и детских развлекательных пор-

талов) в условиях контролируемого до-

ступа в информационно-телекоммуника-

ционную сеть «Интернет». 

 

Промежуточная итоговая аттестация. 

я выполняю правила безопасной жизни». Работа в группах: со-

ставление текста по теме, например, «Какие опасности можно 

встретить на улице, в зонах отдыха, в общественных местах». 

Анализ ситуаций по теме, например, «Что может произойти, 

если…». Ролевая игра по теме, например, «Знаем ли мы правила 

езды на велосипеде (роли: велосипедисты, сотрудники ГИБДД, 

маленькие дети). Рассказ учителя по теме, например, «Чем может 

быть опасна информационно-телекоммуникационная сеть «Ин-

тернет». Как правильно искать информацию в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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2.1.5 Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» (предметная область «Основы религиозных культур и светской этики») на уровне 

начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) составлена на основе 

Требований к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ, а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулирован-

ные в Федеральной программе воспитания. 

Предметная область ОРКСЭ состоит из учебного модуля по выбору «Основы светской 

этики». В соответствии с федеральным законом «Об образовании в РФ» (ч. 2 ст. 87) выбор 

модуля осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся. 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому 

учебному модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели обу-

чения, требования, которые представлены в стандарте, и специфика содержания каждого 

учебного модуля. Общие результаты содержат перечень личностных и метапредметных до-

стижений, которые приобретает каждый обучающийся с ЗПР, независимо от изучаемого 

модуля. Поскольку предмет изучается один год (4 класс), то все результаты обучения пред-

ставляются за этот период. Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося с ЗПР 

мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диа-

логу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами ОРКСЭ являются: 

 знакомство обучающихся с ЗПР с основами православной, мусульманской, буддий-

ской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по вы-

бору родителей (законных представителей); 

 развитие представлений обучающихся с ЗПР о значении нравственных норм и цен-

ностей в жизни личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности с 

учётом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

 развитие способностей обучающихся с ЗПР к общению в полиэтничной, разноми-

ровозренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. 

Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ - культурологический подход, 

способствующий формированию у младших школьников первоначальных представлений о 

культуре традиционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, иуда-

изма), российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных правах, 

свободах и обязанностях человека и гражданина в Российской Федерации. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучаю-

щихся с ЗПР представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских 

традиций народов России, формированию ценностного отношения к социальной реально-

сти, осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и 

культуре нашей страны. Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ пред-

полагает организацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них 

умения выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать уси-

лия для достижения поставленной цели, находить адекватные вербальные средства пере-

дачи информации и рефлексии. Особенности речевого и познавательного развития детей с 

ЗПР определяют необходимость при данном подходе дополнительного использования 
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смысловых опор, речевых шаблонов, планов речевого высказывания. Обязательным ком-

понентом уроков должна стать словарная работа по выяснению лексического значения но-

вых/малознакомых слов и расширению словарного запаса. В некоторых случаях возможна 

адаптация речевого материала, упрощение сложности текстов и их объема. 

Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, осуществля-

ется в процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена инфор-

мацией, обсуждения разных точек зрения и т. п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками с ЗПР содержания курса являются 

психологические особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес 

к социальной жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого. Психологи под-

чёркивают естественную открытость детей этого возраста, способность эмоционально реа-

гировать на окружающую действительность, остро реагировать как на доброжелательность, 

отзывчивость, доброту других людей, так и на проявление несправедливости, нанесение 

обид и оскорблений. Всё это становится предпосылкой к пониманию законов существова-

ния в социуме и принятию их как руководства к собственному поведению. Вместе с тем в 

процессе обучения необходимо учитывать, что младшие школьники с трудом усваивают 

абстрактные философские сентенции, нравственные поучения, поэтому особое внимание 

должно быть уделено эмоциональной стороне восприятия явлений социальной жизни, свя-

занной с проявлением или нарушением нравственных, этических норм, обсуждение кон-

кретных жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведения. 

В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебного модуля по основам ре-

лигиозных культур не предусматривается подготовка обучающихся к участию в богослу-

жениях, обучение религиозной практике в религиозной общине (Письмо Минобрнауки Рос-

сии от 22.08.2012 №08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»). 

Тематическое планирование включает название раздела (темы) с указание количества 

академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного модуля, характери-

стику основных видов деятельности обучающихся, в том числе с учётом рабочей про-

граммы воспитания, возможность использования по этой теме электронных (цифровых) об-

разовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании. 

Место ОРКСЭ в учебном плане: ОРКСЭ изучается в 4 классе, один час в неделю (34 ч). 

 

Содержание предметной области (учебного предмета) «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

Модуль «Основы светской этики» 

Россия - наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в культурах 

разных народов России. Государство и мораль гражданина, основной закон (Конституция) 

в государстве как источник российской светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше 

время. Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейные цен-

ности и этика семейных отношений. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфесси-

онального народа России. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» на уровне начального общего образования 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 
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классе у обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие личностные результаты: 

 понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гор-

дости за свою Родину; 

 формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою 

этническую и национальную принадлежность; 

 понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

осознавать ценность человеческой жизни; 

 понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, 

семьи, общества; 

 осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или 

не исповедовать никакой религии; 

 строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: 

умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо 

от принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

 соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском 

обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к пред-

ставителям разного вероисповедания; 

 строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в повсе-

дневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при 

необходимости прийти на помощь; 

 понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной куль-

туре, стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и дей-

ствий, оскорбляющих других людей; 

 понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным цен-

ностям. 

Метапредметные результаты: 

 овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятель-

ности, 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 коррек-

тивы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать при-

чины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуника-

тивных ситуациях; уметь подбирать и использовать соизмеримые с ситуацией речевые 

средства и средства информационно-коммуникационных технологий для решения различ-

ных коммуникативных и познавательных задач; 

 совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления инфор-

мационного поиска для выполнения учебных заданий; 

 овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осо-

знанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, клас-

сификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуж-

дений, отнесения к известным понятиям; 

 формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возмож-

ность 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 распреде-

лении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и по-

ведение окружающих. 
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Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — мо-

раль, 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. 

Работа с информацией: 

воспроизводить на доступном уровне прослушанную (прочитанную) информацию, 

подчёркивать её принадлежность к определённой религии и/или к гражданской этике; 

использовать под руководством педагога разные средства для получения информации 

в соответствии с поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 

информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого 

входа); 

анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с по-

мощью 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 жиз-

ненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и вы-

сказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом осо-

бенностей участников общения; 

создавать после совместного анализа небольшие тексты-описания, тексты-рассужде-

ния для воссоздания, анализа и оценки нравственно-этических идей, представленных в ре-

лигиозных учениях и светской этике. 

Регулятивные УУД: 

соблюдать этические нормы и дисциплинарные требования, корректировать свое по-

ведение в соответствии с правилами, в ответ на замечание; 

проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении 

учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние 

своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и 

жизни ситуации и способы их предупреждения; 

проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на нрав-

ственные правила и нормы современного российского общества; проявлять способность к 

сознательному самоограничению в поведении; 

анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отно-

шения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одоб-

рять 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 
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работе, объективно их оценивать; 

 владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руково-

дить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

 готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополни-

тельному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

 

Предметные результаты 

Модуль «Основы светской этики» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы свет-

ской этики» должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности (при необходимости с использованием плана речевого вы-

сказывания); 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершен-

ствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры   по образцу; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать по плану о российской светской (гражданской) этике как общеприня-

тых в российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на 

российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обя-

занностях человека и гражданина в России; 

 раскрывать с помощью педагогического работника основное содержание нравствен-

ных категорий российской светской этики (справедливость, совесть, ответственность, со-

страдание, ценность и достоинство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, че-

ловеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в 

российском обществе; объяснять «золотое правило нравственности»; 

 высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни 

человека, семьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные нормы и 

нормы этикета, приводить примеры; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 

российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и 

гражданственность, защита Отечества; уважение памяти предков, исторического и культур-

ного наследия и особенностей народов России, российского общества; уважение чести, до-

стоинства, доброго имени любого человека; любовь к природе, забота о животных, охрана 

окружающей среды; 

 рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, обще-

ства; российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные празд-

ники); 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 чело-

века, семьи; 

 раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе 

российских традиционных духовных ценностей (семья - союз мужчины и женщины на ос-

нове взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и за-

бота родителей о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях; ува-

жение старших по возрасту, предков); российских традиционных семейных ценностей; 

 распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, 



 

309 
 

объяснять её значение; выражать уважение российской государственности, законов в рос-

сийском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

 рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 

предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, чест-

ный 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 при-

мерах образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории 

России; 

 объяснять своими словами на доступном уровне роль светской (гражданской) этики 

в становлении российской государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению историче-

ского и культурного наследия народов России, российского общества в своей местности, 

регионе, оформлению и представлению её результатов; 

 приводить по образцу примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку лич-

ности поступать согласно своей совести; 

 выражать своими словами на доступном уровне понимание свободы мировоззренче-

ского 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 со-

трудничества последователей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России, народы России, для которых традицион-

ными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности челове-

ческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 
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Тематическое планирование15 

 

4 класс (34 часа)16 
 

№ 

п/п 

Тема, раздел курса, 

количество часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характери-

стика деятельности обучающихся 

1 Россия - наша Родина. 

(1 час) 

Россия — многонациональное государ-

ство. Культурные традиции. Культурное 

многообразие России. Народы и религии в 

России. 

Использовать ключевые понятия учебной темы в устной и 

письменной речи, применять их при анализе и оценке явлений 

и фактов действительности. 

Рассказывать о роли культурных традиций в жизни народов 

России, о значении культурных традиций в жизни человека, се-

мьи, народа, общества. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.  

Приводить примеры единения народов России (например, 

праздники). 

2 Этика и её значение в 

жизни человека.  

Этика в отношениях людей в обществе. 

Добро и зло как основные категории этики. 

Использовать основные понятия темы в устной и письменной 

речи, 

рассматривать иллюстративный материал, соотносить текст с 

                                                           
15 Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: https://resh.edu.ru/, https://uchi.ru/, https://education.yandex.ru/main, https://inter-

neturok.ru/, https://openedu.ru/, https://педсоюз.рф/resources. 

При разработке рабочей программы в тематическом планировании учтены возможности использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся 

учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые про-

граммы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 

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

Использование электронных (цифровых) образовательных ресурсов на уроках ОРКСЭ предполагает учет психолого-педагогических особенностей обучающихся с ЗПР и 

использование электронных ресурсов на уроке в коллективной работе с обучающимися при непосредственном сопровождении педагогическим работником. 

16 Последовательность изучения тем и выделенное количество учебных часов на изучение разделов могут быть скорректированы с учётом 

резервных уроков для обеспечения возможности реализации дифференциации процесса обучения и расширения содержания с учётом образо-

вательных потребностей и интересов обучающихся. 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/main
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://openedu.ru/
https://педсоюз.рф/resources
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Нормы морали. Нрав-

ственные ценности, иде-

алы, принципы.  

(8 часов) 

Культура и религия. Нормы морали. «Золо-

тое правило этики». Нравственные ценно-

сти, идеалы, принципы в культуре народов 

России. 

иллюстрациями. 

Составлять по предварительно составленному плану и ключе-

вым словам небольшой текст-рассуждение на темы добра и зла. 

Высказывать суждения оценочного характера о значении нрав-

ственности в жизни человека, семьи, народа, общества, государ-

ства.  

Рассуждать о возможности и необходимости соблюдения нрав-

ственных норм в жизни человека, общества, раскрывать пони-

мание «золотого правила этики». 

Размышлять и рассуждать на морально-этические темы. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

3 Государство и мораль 

гражданина.  Основной 

Закон (Конституция) в 

государстве как источ-

ник российской граж-

данской этики. 

(1 час) 

Нравственный долг и ответственность че-

ловека в обществе. Мораль в культуре 

народов России. Государство и мораль 

гражданина. Основной Закон (Конститу-

ция) в России как источник общепринятых 

норм гражданкой этики в российском об-

ществе. 

Читать и понимать учебный текст, объяснять значение слов 

(терминов и понятий) с опорой на текст учебника. 

Выражать понимание нравственного долга и ответственности 

человека в российском обществе, государстве. 

Рассказывать о российской гражданской этике как общеприня-

тых в российском обществе нормах морали, отношений и пове-

дения людей, основанных на конституционных правах, свобо-

дах, обязанностях человека. 

Раскрывать основное содержание норм российской граждан-

ской этики (справедливость, ответственность, ценность и досто-

инство человеческой жизни, взаимоуважение, уважение к стар-

шим, к труду, свобода совести, свобода вероисповедания, за-

бота о природе, историческом и культурном наследии и др.). 

Использовать систему условных обозначений при выполнении 

заданий. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

4 Образцы нравственно-

сти в культуре Отече-

ства, народов России. 

Природа и человек. 

8 часов)  

Образцы нравственности в культуре Оте-

чества, народов России. Справедливость, 

дружба, труд, помощь нуждающимся, слу-

жение своему народу, России. Народные 

Рассуждать о необходимости соблюдения нравственных норм 

жизни в обществе. 

Рассуждать о нравственных нормах на примерах образцов пове-

дения людей, исторических и литературных героев, защитников 

Отечества в истории России и современности. 
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сказки, пословицы, поговорки о нравствен-

ности.  

Отношение к природе как нравственная ка-

тегория. 

Рассуждать о возможности и необходимости бережного отно-

шения к природе и личной ответственности за это каждого че-

ловека. 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполне-

ния заданий. 

Составлять коллективно небольшой текст-рассуждение на тему 

«Образцы нравственного поведения в культуре Отечества». 

Использовать знания, полученные на уроках по литературному 

чтению и окружающему миру, для осмысления примеров нрав-

ственного поведения людей в истории и культуре Отечества. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.  

5 Праздники как одна из 

форм исторической па-

мяти. 

(2 часа) 

Народные, государственные праздники в 

России. Нравственное значение праздника, 

значение праздников для укрепления един-

ства народа, сохранения исторической па-

мяти. 

Объяснять значение праздников как одной из форм историче-

ской памяти народа, общества, их значение для укрепления 

единства народа, общества. 

Рассказывать о российских праздниках (государственные, 

народные, религиозные, семейные), День народного единства, 

День защитников Отечества и др., о праздниках в своём реги-

оне, местности проживания. 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполне-

ния заданий. 

Использовать речевые средства, навыки смыслового чтения 

учебных текстов, участвовать в беседе. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

6 Семейные ценности. 

Этика семейных отноше-

ний. 

(1 час) 

Семья как ценность. Семейные ценности в 

России. Этика семейных отношений. Тра-

диционные семейные ценности народов 

России. 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на 

учебный текст. 

Раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений 

в семье на основе взаимной любви и уважения, любовь и забота 

родителей о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в по-

мощи родителях; уважение старших. 

Рассказывать о семейных традициях народов России, приводить 

примеры.  
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Осуществлять поиск необходимой информации для выполне-

ния заданий. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

7 Трудовая мораль. Нрав-

ственные традиции 

предпринимательства. 

(3 часа) 

Труд как ценность. Уважение труда, трудя-

щихся людей в культуре народов России.  

Нравственные традиции предприниматель-

ства в России, благотворительность. 

Анализировать прочитанное с точки зрения полученных ранее 

знаний. 

Рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях тру-

довой деятельности, предпринимательства в России, приводить 

примеры.  

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на 

учебный текст. 

Высказывать суждения оценочного характера о трудолюбии, 

честном труде, об уважении к труду, к трудящимся людям, ре-

зультатам труда (своего и других людей). 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

8 Что значит быть нрав-

ственным в наше время.  

Методы нравственного 

самосовершенствова-

ния. 

(6 часов) 

Нравственность общества и нравствен-

ность личности, человека. Нравственные 

требования в наше время. Воспитание 

нравственной культуры в обществе и само-

воспитание человека. Нравственный вы-

бор. 

 Нравственное самосовершенствование. 

Выражать своими словами понятия урока с опорой на учебник. 

Приводить примеры нравственных поступков, оценивать по-

ступки свои и других людей. 

Соотносить нравственные нормы с анализом личного опыта по-

ведения. 

Составлять коллективно небольшой текст-рассуждение на тему 

«Образцы нравственного поведения людей в современной 

жизни». 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.  

9 Этикет. 

(2 часа) 

Понятие этикета. Этика и этикет в отноше-

ниях к старшим, учителям, в коллективе, 

дома и в школе, в разных жизненных ситу-

ациях. Речевой этикет. 

Размышлять и рассуждать на темы правил поведения в обще-

стве. 

Различать нравственные нормы и правила этикета, приводить 

примеры. 

Объяснять взаимосвязь этики и этикета, целесообразность пра-

вил этикета. 

Рассказывать о правилах этикета в разных жизненных ситуа-

циях, приводить примеры, использовать народные пословицы и 

поговорки. 
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Обосновывать необходимость соблюдения правил этикета в 

разных ситуациях.   

Осуществлять поиск необходимой информации для выполне-

ния заданий. 

Применять навыки осознанного построения речевых высказы-

ваний в соответствии с коммуникативными задачами. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

10 Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм 

многонационального 

и многоконфессиональ-

ного народа России. 

(2 часа) 

Служение человека обществу, Родине, 

Отечеству в культуре народов России. 

Патриотизм многонационального и много-

конфессионального народа России. 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная итоговая аттестация. 

Закреплять и систематизировать представления о российской 

светской этике, духовно-нравственной культуре многонацио-

нального народа России, их значении в жизни человека, семьи, 

российского общества. 

Сопоставлять понятия «патриотизм», «Отечество», «многона-

циональный народ России», «служение», соотносить определе-

ния с понятиями, делать выводы. 

Использовать основные понятия темы в устной и письменной 

речи. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 
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2.1.6 Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» (предметная область «Искусство») 

на уровне начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) составлена на 

основе Требований к результатам освоения программы начального общего образования 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, а также ориентирована на целевые приоритеты, сформу-

лированные в Федеральной программе воспитания. 

Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным спосо-

бом коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего школь-

ника - как способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировоспри-

ятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо зало-

жить основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о 

многообразии проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и об-

щества. Поэтому в содержании образования должны быть представлены различные пласты 

музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том числе наибо-

лее достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). 

При этом наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства является прак-

тическое музицирование - пение, игра на доступных музыкальных инструментах, различ-

ные формы музыкального движения. В ходе активной музыкальной деятельности происхо-

дит постепенное освоение элементов музыкального языка, понимание основных жанровых 

особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством яв-

лений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий ком-

позиторов и исполнителей, специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень содер-

жания обучения не является главным. Значительно более важным является формирование 

эстетических потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, состоя-

ний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе музыка как 

«искусство интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем про-

изведения (В. В. Медушевский) является уникальным психологическим механизмом для 

формирования мировоззрения ребёнка опосредованным недирективным путём. Поэтому 

ключевым моментом при составлении программы является отбор репертуара, который дол-

жен сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий художественный уровень, 

соответствие системе базовых национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является развитие 

эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и художе-

ственного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная 

установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит 

игровым формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр конкретных 

приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству - от традиционных фольклор-

ных игр и театрализованных представлений к звуковым импровизациям, направленным на 

освоение жанровых особенностей, элементов музыкального языка, композиционных прин-

ципов. 

Для обучающихся с ЗПР овладение учебным предметом имеет существенное коррек-

ционное значение. В процессе уроков: 

 происходит развитие и коррекция слухового восприятия; 

 обогащается общий кругозор, способствующий расширению словарного запаса, 
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знаний и представлений об окружающем мире; 

 оказывается благоприятное воздействие на эмоциональную сферу обучающегося; 

 в интересной для обучающихся практической деятельности развиваются логиче-

ские операции, умения анализировать, наблюдать за явлениями, произвольно направлять и 

удерживать внимание; 

 совершенствуется возможность саморегуляции во время прослушивания музы-

кальных произведений и исполнительской деятельности; 

 обогащается чувственный опыт обучающегося. 

Деятельность обучающихся с ЗПР на уроках должна быть организована с учетом их 

возможностей. Подбор музыкального материала для исполнения обучающимися осуществ-

ляется на доступном для ребенка уровне. Новый материал следует предъявлять развернуто, 

использовать визуализацию, примеры, практические упражнения и многократно закреп-

лять.  

Музыкальное воспитание младших школьников с ЗПР будет более эффективным, 

если: 

 учитывать специфику музыкальной деятельности младших школьников с ЗПР, ха-

рактеризующуюся качественным своеобразием: неустойчивостью внимания, повышенной 

отвлекаемостью; замедленным приемом и переработкой информации; низким уровнем по-

знавательной мотивации; недостатками развития моторики, малым объемом певческого 

диапазона, что обусловлено нарушением диафрагмального дыхания, дикции, звукопроиз-

ношения; задержкой в развитии мелодического, гармонического, тембрового слуха.  

 рассматривать процесс музыкального воспитания как часть коррекционной ра-

боты, направленной не только на развитие собственно-музыкальных способностей обуча-

ющегося (слух, ритм, музыкальная память и др.), но и как фактор его социальной адаптации 

и оздоровления; 

 включать в содержании уроков специально отобранные произведения разных жан-

ров вокальной и инструментальной музыки, отвечающие внутренней эмоциональной по-

требности обучающегося в духовном обогащении. Программа предусматривает знакомство 

обучающихся с ЗПР с некоторым количеством явлений, фактов музыкальной культуры 

(знание музыкальных произведений, фамилий композиторов и исполнителей, специальной 

терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания обучения не является главным. 

Ключевым моментом при составлении программы является отбор репертуара, который дол-

жен сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий художественный уровень, 

соответствие системе базовых национальных ценностей; 

 применять активные виды музыкальной деятельности обучающегося в их взаимо-

сочетании, а именно: слушание музыки, пение, логоритмика, музыкально-ритмические дви-

жения и упражнения, игра на детских музыкальных инструментах, использование других 

видов искусства при восприятии музыки и др. Поэтому в содержании образования пред-

ставлены различные пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, современ-

ная музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры 

(джаз, эстрада, музыка кино и др.); 

 использовать разнообразные формы музыкального воспитания в сочетании уроков 

музыки с внеурочными видами работы (музыкальные игры, экскурсии, театральные пред-

ставления, драматизации музыкальных сказок, индивидуальные, групповые, массовые 

формы) и внешкольные музыкальные занятия младших школьников с ЗПР: посещение му-

зыкальных концертов и спектаклей, слушание музыкальных передач и др.; 

 использовать игровые формы деятельности на уроках, которые рассматриваются 

как широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому искус-

ству - от традиционных фольклорных игр и театрализованных представлений к звуковым 

импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей, элементов музыкаль-

ного языка, композиционных принципов, а также практическое музицирование - пение, 

игра на доступных музыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. 
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Цели и задачи изучения учебного предмета «Музыка» 

Основная цель реализации программы - воспитание музыкальной культуры как части 

всей духовной культуры обучающихся с ЗПР. Основным содержанием музыкального обу-

чения и воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания спе-

цифического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстети-

ческого восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение через творче-

ство, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру дру-

гого человека через опыт сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следую-

щим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и позна-

вательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсального языка общения, художественного отражения 

многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации 

к музицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в 

искусстве.  

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодей-

ствия с природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобще-

ние к общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт эмоци-

онального переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и ре-

гулятивными универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного мышления 

и продуктивного воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического 

музицирования. Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов музыкальной дея-

тельности, в том числе: 

а) слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

в) сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

г) музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное модели-

рование и др.); 

д) исследовательские и творческие проекты.  

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая 

природа музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение интона-

ционно-образного строя отечественной музыкальной культуры.  

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной 

культуре других стран, культур, времён и народов.  

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область 

«Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся в начальной школе с 1 

(включая 1 дополнительный класс) по 4 класс включительно.  

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного матери-

ала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компо-

новки учебных тем, форм и методов освоения содержания.  

Содержание учебного предмета «Музыка»  
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Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулям (тема-

тическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой 

дошкольного и основного общего образования, непрерывность изучения предмета и обра-

зовательной области «Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 

 модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 

 модуль № 2 «Народная музыка России»; 

 модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

 модуль № 4 «Духовная музыка»; 

 модуль № 5 «Классическая музыка»; 

 модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; 

 модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 

 модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

Место предмета «Музыка» в учебном плане: общее количество - 168 часов (33 часа в 1 

и 1 дополнительном классах и по 34 часа в год во 2–4 классах). 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятель-

ность обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрали-

зованных действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими дисци-

плинами образовательной программы, как «Изобразительное искусство», «Литературное 

чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Ино-

странный язык» и др. 

 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от других 

модулей. Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда подчиняется за-

дачам освоения исполнительского, в первую очередь певческого репертуара, а также зада-

чам воспитания грамотного слушателя. Распределение ключевых тем модуля в рамках ка-

лендарно-тематического планирования возможно по арочному принципу либо на регуляр-

ной основе по 5–10 минут на каждом уроке. Новые понятия и навыки после их освоения не 

исключаются из учебной деятельности, а используются в качестве актуального знания, 

практического багажа при организации работы над следующим музыкальным материалом. 

 

№ блока, 

кол-во 

часов 

Тема Содержание 

0,5-2 уч. 

часа 

Весь мир 

звучит 

Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, 

громкость, длительность, тембр. 

0,5-2 уч. 

часа 

Звукоряд Нотный стан, скрипичный ключ. 

Ноты первой октавы. 

0,5-2 уч. 

часа 

Интонация Выразительные и изобразительные интонации. 

0,5-2 

уч. часа 

Ритм Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные дли-

тельности), такт, тактовая черта. 

0,5-4 уч. 

часа17 

Ритмический 

рисунок 

Длительности половинная, целая, шестнадцатые. 

Паузы. Ритмические рисунки. Ритмическая партитура. 

                                                           
17 Данная тема в сочетании с другими темами и модулями может прорабатываться в течение значительно 

более длительного времени (в зависимости от количества и разнообразия конкретных ритмических рисунков, 

выбираемых учителем для освоения). 
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0,5-2 уч. 

Часа 

Размер Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. 

Размеры 2/4, 3/4, 4/4 

1-4 уч. 

часа 

Музыкальный 

язык 

Темп, тембр. 

Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и др.). 

Штрихи (стаккато, легато, акцент и др.). 

1-2 уч. 

часа 

Высота звуков Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение 

нот на клавиатуре. 

Знаки альтерации (диезы, бемоли, 

бекары). 

1-2 уч. 

часа 

Мелодия Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное дви-

жение мелодии, скачки. 

Мелодический рисунок 

1-2 уч. 

часа 

Сопровождение Аккомпанемент. 

Остинато. 

Вступление, заключение, проигрыш. 

1-2 уч. 

часа 

Песня Куплетная форма. 

Запев, припев. 

1-2 уч. 

часа 

Лад Понятие лада. 

Семиступенные лады мажор и минор. 

Краска звучания. 

Ступеневый состав. 

1-2 уч. 

часа 

Пентатоника Пентатоника - пятиступенный лад, распространённый у 

многих народов. 

1-2 уч. 

часа 

Ноты в разных 

октавах 

Ноты второй и малой октавы. Басовый ключ. 

0,5-1 уч. 

час 

Дополнительные 

обозначения в 

нотах 

Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги). 

1-3 уч. 

часа 

Ритмические 

рисунки в размере 

6/8 

Размер 6/8. 

Нота с точкой. 

Шестнадцатые. 

Пунктирный ритм. 

2-6 уч. 

часа 

Тональность. 

Гамма 

Тоника, тональность. 

Знаки при ключе. 

Мажорные и минорные тональности (до 2-3 знаков при 

ключе). 

1-3 уч. 

часа 

Интервалы Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консо-

нансы: терция, кварта, квинта, секста, октава. 

Диссонансы: секунда, септима. 

1-3 уч. 

часа 

Гармония Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фак-

туры. Фактуры аккомпанемента бас-аккорд, аккордовая, 

арпеджио. 

1-3 уч. 

часа 

Музыкальная 

форма 

Контраст и повтор как принципы строения музыкаль-

ного произведения. 

Двухчастная, трёх- 

частная и трёхчастная репризная форма. Рондо: рефрен 

и эпизоды. 

1-3 уч. 

часа 

Вариации Варьирование как принцип развития. 

Тема. Вариации. 
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Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания националь-

ной и гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в музыку от родного по-

рога» предполагают, что отправной точкой для освоения всего богатства и разнообразия 

музыки должна быть музыкальная культура родного края, своего народа, других народов 

нашей страны. Необходимо обеспечить глубокое и содержательное освоение основ тради-

ционного фольклора, отталкиваясь в первую очередь от материнского и детского фольк-

лора, календарных обрядов и праздников. Особое внимание необходимо уделить подлин-

ному, аутентичному звучанию народной музыки, научить детей отличать настоящую 

народную музыку от эстрадных шоу-программ, эксплуатирующих фольклорный колорит. 

 

№ 

блока, 

кол-во 

часов 

Тема Содержание 

1-2 уч. 

часа 

Край, в котором ты 

живёшь 

Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, 

музыкальные инструменты. 

1-3 уч. 

часа 

Русский фольклор Русские народные песни (трудовые, солдатские, хоро-

водные и др.). 

Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, счи-

талки, прибаутки). 

1-3 уч. 

часа 

Русские 

народные 

музыкальные 

инструменты 

Народные музыкальные инструменты (балалайка, ро-

жок, свирель, гусли, гармонь, ложки). 

Инструментальные наигрыши. 

Плясовые мелодии. 

1-3 уч. 

часа 

Сказки, мифы и 

легенды 

Народные сказители. 

Русские народные сказания, былины. 

Эпос народов России18. 

Сказки и легенды о музыке и музыкантах. 

2-4 уч. 

часа 

Жанры 

музыкального 

фольклора 

Фольклорные жанры, общие для всех народов: лириче-

ские, трудовые, колыбельные песни, танцы и пляски. 

Традиционные музыкальные инструменты. 

1-3 уч. 

часа 

Народные 

праздники 

Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на 

примере одного или нескольких народных праздни-

ков19. 

1-3 уч. 

часа 

Первые артисты, 

народный театр 

Скоморохи. 

Ярмарочный балаган. 

Вертеп. 

2-8 уч. 

часов 

Фольклор народов 

России 

Музыкальные 

традиции, особенности народной музыки 

республик Российской Федерации20. 

                                                           
18 По выбору учителя отдельные сказания или примеры из эпоса народов России, например: якутского 

Олонхо, карело-финской Калевалы, калмыцкого Джангара, Нартского эпоса и т. п. 
19 По выбору учителя внимание обучающихся может быть сосредоточено на русских традиционных народных 

праздниках (Рождество, Осенины, Масленица, Троица и др.) и/или праздниках других народов России 

(Сабантуй, Байрам, Навруз, Ысыах и т. д.). 
20 может быть представлена культура 2-3 регионов России на выбор учителя. Особое внимание следует 

уделить как наиболее распространённым чертам, так и уникальным самобытным явлениям, например: 
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Жанры, интонации. 

Музыкальные инструменты, музыканты-исполнители 

2-8 уч. 

часов 

Фольклор в творче-

стве 

профессиональных 

музыкантов 

Собиратели фольклора. 

Народные мелодии в обработке композиторов. 

Народные жанры, интонации как основа для компози-

торского творчества. 

 

Модуль № 3 «Музыка народов мира» 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка 

России». «Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет непереходимых 

границ» - тезис, выдвинутый Д.Б. Кабалевским во второй половине ХХ века, остаётся по-

прежнему актуальным. Интонационная и жанровая близость русского, украинского и бело-

русского фольклора, межнациональные семьи с кавказскими, среднеазиатскими корнями - 

это реальная картина культурного разнообразия, сохраняющегося в современной России. 

Не менее важным фактором является принципиальная многомерность современной 

культуры, вбирающей в себя национальные традиции и стили народов всего мира. Изуче-

ние данного модуля в начальной школе соответствует не только современному облику му-

зыкального искусства, но и принципиальным установкам концепции базовых националь-

ных ценностей. Понимание и принятие через освоение произведений искусства - наиболее 

эффективный способ предупреждения этнических и расовых предрассудков, воспитания 

уважения к представителям других народов и религий. 

 

№ блока, 

кол-во 

часов 

Тема Содержание 

2-6 уч. 

часов 

Музыка наших 

соседей 

Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, 

Украины, Прибалтики (песни, танцы, обычаи, музы-

кальные инструменты). 

2-6 уч. 

часов 

Кавказские мелодии 

и ритмы21 

Музыкальные традиции и праздники. 

Народные инструменты и жанры. Композиторы и 

музыканты-исполнители Грузии, Армении, Азербай-

джана22. Близость музыкальной культуры этих стран 

с российскими республиками Северного Кавказа. 

2-6 уч. 

часов 

Музыка народов 

Европы 

Танцевальный и песенный фольклор 

европейских народов23. Канон. Странствующие 

музыканты. Карнавал. 

2-6 уч. 

часов 

Музыка Испании и 

Латинской Америки 

Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты, 

латиноамериканские ударные инструменты. 

                                                           
тувинское горловое пение, кавказская лезгинка, якутский варган, пентатонные лады в музыке республик 

Поволжья, Сибири. 
21 Изучение данного блока рекомендуется в первую очередь в классах с межнациональным составом 

обучающихся. 

 
22 На выбор учителя здесь могут быть представлены творческие портреты А. Хачатуряна, А. Бабаджаняна, 

О. Тактакишвили, К. Караева, Дж. Гаспаряна и др. 
23 По выбору учителя в данном блоке могут быть представлены итальянские, французские, немецкие, 

польские, норвежские народные песни и танцы. В календарно-тематическом планировании данный блок 

рекомендуется давать в сопоставлении с блоком И) этого же модуля. 
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Танцевальные жанры24. 

Профессиональные композиторы и исполнители25. 

2-6 уч. 

часов 

Музыка США Смешение традиций и культур в музыке Северной 

Америки. Африканские ритмы, трудовые песни 

негров. Спиричуэлс. Джаз. Творчество 

Дж. Гершвина. 

2-6 уч. 

часов 

Музыка Японии и 

Китая 

Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-

Восточной Азии. Императорские церемонии, музы-

кальные инструменты. Пентатоника. 

2-6 уч. 

часов 

Музыка Средней 

Азии26 

Музыкальные традиции и праздники, народные ин-

струменты и современные исполнители Казахстана, 

Киргизии, и других стран региона. 

З) 

2-6 уч. 

часов 

Певец своего народа Интонации народной музыки в творчестве 

зарубежных композиторов — ярких представителей 

национального музыкального стиля своей страны27. 

И) 

2-6 уч. 

часов 

Диалог культур Культурные связи между музыкантами 

разных стран. 

Образы, интонации фольклора других народов и 

стран в музыке отечественных и зарубежных компо-

зиторов (в том числе образы других культур в му-

зыке русских композиторов и русские музыкальные 

цитаты в творчестве зарубежных композиторов). 

 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких столетий была 

представлена тремя главными направлениями - музыкой народной, духовной и светской. В 

рамках религиозной культуры были созданы подлинные шедевры музыкального искусства. 

Изучение данного модуля поддерживает баланс, позволяет в рамках календарно-тематиче-

ского планирования представить обучающимся максимально широкую сферу бытования 

музыкального искусства (варианты № 1, 3). Однако знакомство с отдельными произведе-

ниями, шедеврами духовной музыки возможно и в рамках изучения других модулей (вари-

ант № 2). 

 

№ 

блока, 

кол-во 

часов 

Тема Содержание 

                                                           
24 На выбор учителя могут быть представлены болеро, фанданго, хота, танго, самба, румба, ча-ча-ча, сальса, 

босса-нова и др. 
25 На выбор учителя могут быть представлены несколько творческих портретов. Среди них, например: Э. 

Гранадос, М. де Фалья, И. Альбенис. П. де Сарасате, Х. Каррерас, М. Кабалье, Э. Вила-Лобос, А. Пьяццолла. 
26 Изучение данного блока рекомендуется в первую очередь в классах с межнациональным составом 

обучающихся. 

 
27 Данный блок рекомендуется давать в сопоставлении с блоком И) модуля «Народная музыка России». По 

аналогии с музыкой русских композиторов, которые развивали русскую песенную традицию, могут быть 

рассмотрены творческие портреты зарубежных композиторов: Э. Грига, Ф. Шопена, Ф. Листа и др., 

опиравшихся на фольклорные интонации и жанры музыкального творчества своего народа. 
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1-3 уч. 

часа 

Звучание храма Колокола. 

Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). 

Звонарские приговорки. 

Колокольность в музыке русских композиторов. 

1-3 уч. 

часа 

Песни верующих Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. 

Образы духовной музыки в творчестве композито-

ров-классиков. 

1-3 уч. 

часа 

Инструментальная 

музыка в церкви 

Орган и его роль в богослужении. 

Творчество И. С. Баха. 

1-3 уч. 

часа 

Искусство Русской 

православной 

церкви 

Музыка в православном храме. 

Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, ве-

личание и др.). 

Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы 

Христа, Богородицы. 

1-3 уч. 

часа 

Религиозные 

праздники 

Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) 

музыка религиозного содержания28. 

 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной клас-

сики составляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем образцы ка-

мерных и симфонических сочинений позволяют раскрыть перед обучающимися богатую 

палитру мыслей и чувств, воплощённую в звуках музыкальным гением великих компози-

торов, воспитывать их музыкальный вкус на подлинно художественных произведениях. 

 

№ 

блока, 

кол-во 

часов 

Тема Содержание 

0,5-1 уч. 

час 

Композитор - 

исполнитель - 

слушатель 

Кого называют композитором, исполнителем? 

Нужно ли учиться слушать музыку? 

Что значит «уметь слушать музыку»? 

Концерт, концертный зал. 

Правила поведения в концертном зале. 

2-6 

уч. часов 

Композиторы - 

детям 

Детская музыка 

П. И. Чайковского, 

С. С. Прокофьева, 

Д. Б. Кабалевского и др. 

Понятие жанра. 

Песня, танец, марш. 

2-6 

уч. часов 

Оркестр Оркестр - большой коллектив музыкантов. Дирижёр, 

партитура, репетиция. Жанр концерта - музыкальное 

соревнование солиста с оркестром29. 

                                                           
28 Данный блок позволяет сосредоточиться на религиозных праздниках той конфессии, которая наиболее 

почитаема в данном регионе. В рамках православной традиции возможно рассмотрение традиционных 

праздников с точки зрения как религиозной символики, так и фольклорных традиций (например: Рождество, 

Троица, Пасха). Рекомендуется знакомство с фрагментами литургической музыки русских композиторов-

классиков (С. В. Рахманинов, П. И. Чайковский и др.). 

 
29 В данном блоке внимание обучающихся по традиции может быть сосредоточено на звучании Первого 

концерта для фортепиано с оркестром П. И. Чайковского. Однако возможна и равноценная замена на концерт 
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1-2 

уч. часа 

Музыкальные  

инструменты. 

Фортепиано 

Рояль и пианино. 

История изобретения фортепиано, «секрет» названия 

инструмента (форте + пиано). 

«Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, 

синтезатор). 

1-2 

уч. часа 

Музыкальные 

инструменты. 

Флейта 

Предки современной флейты. Легенда о нимфе Си-

ринкс. 

Музыка для флейты соло, флейты в сопровождении 

фортепиано, оркестра30. 

2-4 

уч. часа 

Музыкальные 

инструменты. 

Скрипка, 

виолончель  

Певучесть тембров струнных смычковых 

инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипич-

ную музыку. 

Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие 

инструменты. 

2-6 

уч. часов 

Вокальная музыка Человеческий голос - самый совершенный инстру-

мент. 

Бережное отношение к своему голосу. 

Известные певцы. 

Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, ро-

мансы, арии из опер. 

Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. 

2-6 

уч. часов 

Инструментальная 

музыка 

Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, 

пьеса. 

Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет. 

2-6 

уч. часов 

Программная 

музыка 

Программная музыка. Программное название, извест-

ный сюжет, литературный эпиграф. 

2-6 

уч. часов 

Симфоническая 

музыка 

Симфонический оркестр. Тембры, группы инстру-

ментов. Симфония, симфоническая картина 

2-6 

уч. часов 

Русские 

композиторы- 

классики 

Творчество выдающихся отечественных 

композиторов. 

М) 

2-6 

уч. часов 

Европейские 

композиторы- 

классики 

Творчество выдающихся зарубежных композиторов. 

Н) 

2-6 

уч. часов 

Мастерство 

исполнителя 

Творчество выдающихся исполнителей — певцов, 

инструменталистов, дирижёров. Консерватория, фи-

лармония, Конкурс имени П. И. Чайковского. 

 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная и 

светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в отдельный 

пласт современную музыку. Объективной сложностью в данном случае является вычлене-

ние явлений, персоналий и произведений, действительно достойных внимания, тех, кото-

рые не забудутся через несколько лет как случайное веяние моды. В понятие «современная 

музыка» входит широкий круг явлений (от академического авангарда до фри-джаза, от эм-

биента до рэпа и т. д.), для восприятия которых требуется специфический и разнообразный 

                                                           
другого композитора с другим солирующим инструментом. 
30 В данном блоке могут быть представлены такие произведения, как «Шутка» И. С. Баха, «Мелодия» из оперы 

«Орфей и Эвридика» К. В. Глюка, «Сиринкс» К. Дебюсси. 



 

325 
 

музыкальный опыт. Поэтому в начальной школе необходимо заложить основы для после-

дующего развития в данном направлении. Помимо указанных в модуле тематических бло-

ков, существенным вкладом в такую подготовку является разучивание и исполнение песен 

современных композиторов, написанных современным музыкальным языком. При этом 

необходимо удерживать баланс между современностью песни и её доступностью детскому 

восприятию, соблюдать критерии отбора материала с учётом требований художественного 

вкуса, эстетичного вокально-хорового звучания. 

 

№ 

блока, 

кол-во 

часов 

Тема Содержание 

1-4 

учебных 

часа 

Современные 

обработки 

классической 

музыки 

Понятие обработки, творчество современных компози-

торов и исполнителей, обрабатывающих классическую 

музыку. 

Проблемная ситуация: зачем музыканты делают обра-

ботки классики? 

2-4 

учебных 

часа 

Джаз Особенности джаза: импровизационность, ритм (син-

копы, триоли, свинг). 

Музыкальные инструменты джаза, особые приёмы 

игры на них. 

Творчество джазовых музыкантов31. 

1-4 

учебных 

часа 

Исполнители 

современной 

музыки 

Творчество одного или нескольких исполнителей со-

временной музыки, популярных у молодёжи32. 

1-4 

учебных 

часа 

Электронные 

музыкальные 

инструменты 

Современные «двойники» классических музыкальных 

инструментов: синтезатор, электронная скрипка, ги-

тара, барабаны и т.д. 

Виртуальные музыкальные инструменты в компьютер-

ных программах. 

 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая му-

зыка», может стыковаться по ряду произведений с модулями «Современная музыка» (мю-

зикл), «Музыка в жизни человека» (музыкальные портреты, музыка о войне). 

Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов урочной и вне-

урочной деятельности, таких как театрализованные постановки силами обучающихся, по-

сещение музыкальных театров, коллективный просмотр фильмов. 

 

№ блока, 

кол-во 

часов 

Тема Содержание 

                                                           
31 В данном блоке по выбору учителя может быть представлено как творчество всемирно известных джазовых 

музыкантов — Э. Фитцджеральд, Л. Армстронга, Д. Брубека, так и молодых джазменов своего города, 

региона. 
32 В данном блоке рекомендуется уделить внимание творчеству исполнителей, чьи композиции входят в топы 

текущих чартов популярных стриминговых сервисов. Таких, например, как Billie Eilish, Zivert, Miyagi & 

AndyPanda. При выборе конкретных персоналий учителю необходимо найти компромиссное решение, 

которое учитывало бы не только музыкальные вкусы обучающихся, но и морально-этические и 

художественно-эстетические стороны рассматриваемых музыкальных композиций. 
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2—6 

учебных 

часов 

Музыкальная 

сказка 

на сцене, 

на экране 

Характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр 

голоса. Соло. Хор, ансамбль. 

 

2—6 

учебных 

часов 

Театр оперы 

и балета 

Особенности музыкальных спектаклей. 

Балет. Опера. Солисты, хор, оркестр, дирижёр в музы-

кальном спектакле 

 

2—6 

учебных 

часов 

Балет. 

Хореография - 

искусство танца 

Сольные номера и массовые сцены балетного спек-

такля. 

Фрагменты, отдельные номера из балетов отечествен-

ных композиторов33. 

2-6 

учебных 

часов 

Опера. 

Главные 

герои и номера 

оперного спектакля 

Ария, хор, сцена, увертюра - оркестровое вступление. 

Отдельные номера из опер русских и зарубежных ком-

позиторов34. 

2-3 

учебных 

часа 

Сюжет 

музыкального 

спектакля 

Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. 

Действия и сцены в опере и балете. 

Контрастные образы, лейтмотивы. 

2-3 

учебных 

часа 

Оперетта, 

мюзикл 

История возникновения и особенности жанра. Отдель-

ные номера из оперетт И. Штрауса, И. Кальмана, мю-

зиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу и др. 

2-3 

учебных 

часа 

Кто 

создаёт 

музыкальный 

спектакль? 

Профессии музыкального театра: 

дирижёр, режиссёр, оперные певцы, балерины и тан-

цовщики, художники и т. д. 

2-6 

учебных 

часов 

Патриотическая 

и народная тема 

в театре и кино 

История создания, значение музыкально-сценических 

и экранных произведений, посвящённых нашему 

народу, его истории, теме служения Отечеству. 

Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, му-

зыки к фильмам35. 

 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного исследо-

вания обучающимися психологической связи музыкального искусства и внутреннего мира 

человека. Основным результатом его освоения является развитие эмоционального интел-

лекта школьников, расширение спектра переживаемых чувств и их оттенков, осознание 

собственных душевных движений, способность к сопереживанию как при восприятии про-

                                                           
33 В данном блоке могут быть представлены балеты П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, А. И. Хачатуряна, 

В. А. Гаврилина, Р. К. Щедрина. Конкретные музыкальные спектакли и их фрагменты — на выбор учителя и 

в соответствии с материалом соответствующего УМК. 
34 В данном тематическом блоке могут быть представлены фрагменты из опер Н. А. Римского-Корсакова 
(«Садко», «Сказка о царе Салтане», «Снегурочка»), М. И. Глинки («Руслан и Людмила»), К. В. Глюка («Орфей 
и Эвридика»), Дж. Верди и др. Конкретизация — на выбор учителя и в соответствии с материалом 
соответствующего УМК. 
35 В данном блоке могут быть освещены такие произведения, как опера «Иван Сусанин» М. И. Глинки; опера 
«Война и мир», музыка к кинофильму «Александр Невский» С. С. Прокофьева, оперы «Борис Годунов» и 
«Хованщина» М. П. Мусоргского и др. 
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изведений искусства, так и в непосредственном общении с другими людьми. Формы быто-

вания музыки, типичный комплекс выразительных средств музыкальных жанров высту-

пают как обобщённые жизненные ситуации, порождающие различные чувства и настрое-

ния. Сверхзадача модуля - воспитание чувства прекрасного, пробуждение и развитие эсте-

тических потребностей. 

 

№ 

блока, 

кол-во 

часов 

Тема Содержание 

1—3 

учебных 

часа 

Красота 

и вдохновение 

Стремление человека к красоте. 

Особое состояние — вдохновение. 

Музыка — возможность вместе переживать вдохно-

вение, наслаждаться красотой. 

Музыкальное единство людей — хор, хоровод. 

2-4 

учебных 

часа 

Музыкальные 

пейзажи 

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных 

пейзажей. Чувства человека, любующегося приро-

дой. Музыка - выражение глубоких чувств, тонких от-

тенков настроения, которые трудно передать сло-

вами. 

2-4 

учебных 

часа 

Музыкальные 

портреты 

Музыка, передающая образ человека, его походку, 

движения, характер, манеру речи. 

«Портреты», выраженные в музыкальных интона-

циях. 

2-4 

учебных 

часа 

Какой же праздник 

без музыки? 

Музыка, создающая настроение праздника36. 

Музыка в цирке, на уличном шествии, спортивном 

празднике. 

2-4 

учебных 

часа 

Танцы, игры и 

веселье 

Музыка - игра звуками. 

Танец - искусство и радость движения. 

Примеры популярных танцев37. 

2-4 

учебных 

часа 

Музыка на войне, 

музыка о войне 

Военная тема в музыкальном искусстве. Военные 

песни, марши, интонации, ритмы, тембры (призывная 

кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, 

трубы и т. д.). 

2-4 

учебных 

часа 

Главный 

музыкальный 

символ 

Гимн России - главный музыкальный символ нашей 

страны. 

Традиции исполнения Гимна России. 

Другие гимны. 

2-4 

учебных 

часа 

Искусство времени Музыка - временно́е искусство. Погружение в поток 

музыкального звучания. 

Музыкальные образы движения, изменения и разви-

тия. 

 

 

                                                           
36 В зависимости от времени изучения данного блока в рамках календарно-тематического планирования здесь 

могут быть использованы тематические песни к Новому году, 23 февраля, 8 марта, 9 мая и т. д. 
37 По выбору учителя в данном блоке можно сосредоточиться как на традиционных танцевальных жанрах 

(вальс, полька, мазурка, тарантелла), так и на более современных примерах танцев. 
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Содержание учебного предмета «Музыка» по годам обучения 

 

1 класс 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Весь мир звучит. Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, 

длительность, тембр. Звукоряд 

Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. Интонация. Выразительные и 

изобразительные интонации. 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Край, в котором ты живёшь. Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, 

музыкальные инструменты. Русский фольклор. Русские народные песни (трудовые, солдат-

ские, хороводные и др.). 

Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки). Русские 

народные музыкальные инструменты. Народные музыкальные инструменты (балалайка, 

рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

Музыка наших соседей. Фольклор и музыкальные традицииБелоруссии, Украины, 

Прибалтики (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты). 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Звучание храма Колокола. Колокольность в музыке русских композиторов. Песни ве-

рующих. Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Инструментальная музыка в церкви. 

Орган и его роль в богослужении. Творчество И. С. Баха. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Композиторы - детям. Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Ка-

балевского и др. Понятие жанра. 

Песня, танец, марш. Оркестр. Оркестр - большой коллектив музыкантов. Дирижёр, 

партитура, репетиция. Жанр концерта - музыкальное соревнование солиста с оркестром. 

Музыкальные инструменты. Фортепиано. Рояль и пианино. История изобретения фортепи-

ано, «секрет» названия инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепи-

ано (клавесин, синтезатор). Флейта Предки современной флейты. Легенда о нимфе Си-

ринкс. Музыка для флейты соло, флейты в сопровождении фортепиано, оркестра. Скрипка, 

виолончель. Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочи-

нявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инстру-

менты. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Музыкальная сказка на сцене, на экране. Характеры персонажей, отражённые в му-

зыке. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Красота и вдохновение. Стремление человека к красоте. Особое состояние - вдохно-

вение. Музыка - возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться красотой. Му-

зыкальное единство людей - хор, хоровод. Музыкальные пейзажи. Образы природы в му-

зыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, любующегося природой. Му-

зыкальные 

Портреты. Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, ма-

неру речи.  

 

1 дополнительный класс 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Ритм. Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, тактовая 

черта. Ритмический рисунок. Паузы. Ритмические рисунки. Ритмическая партитура. Дли-

тельности: половинная, целая, четверть, восьмая, шестнадцатые. Высота звуков. Регистры. 

Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клавиатуре. Знаки альтерации (диезы, 
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бемоли, бекары). 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Сказки, мифы и легенды. Народные сказители. Русские народные сказания, былины. 

Эпос народов России. Сказки и легенды о музыке и музыкантах. 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

Музыка наших соседей. Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, 

Прибалтики (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты). 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Звучание храма. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские приго-

ворки. Колокольность в музыке русских композиторов. Песни верующих. Образы духовной 

музыки в творчестве композиторов-классиков. Инструментальная музыка в церкви. Орган 

и его роль в богослужении. Творчество И. С. Баха. Религиозные праздники. Праздничная 

служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка религиозного содержания. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Композиторы - детям. Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Ка-

балевского и др. Понятие жанра. 

Песня, танец, марш. Оркестр. Оркестр - большой коллектив музыкантов. Дирижёр, 

партитура, репетиция. Жанр концерта - музыкальное соревнование солиста с оркестром.  

Скрипка, виолончель. Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Компози-

торы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливав-

шие инструменты. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 
Музыкальная сказка на сцене, на экране. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Какой же праздник без музыки? Музыка, создающая настроение праздника. Музыка 

в цирке, на уличном шествии, спортивном празднике. Танцы, игры и веселье. Музыка - игра 

звуками. Танец - искусство и радость движения. Примеры популярных танцев. Музыка на 

войне, музыка о войне. Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, 

интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, 

трубы и т. д.). 

 

2 класс 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Мелодия. Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, 

скачки. Мелодический рисунок. Сопровождение. Аккомпанемент. Остинато. Вступление, 

заключение, проигрыш. Песня. Куплетная форма. Запев, припев. Лад. Понятие лада. Семи-

ступенные лады мажор и минор. Тональность. Гамма. Тоника, тональность. Знаки при 

ключе. Мажорные и минорные тональности (до 2–3 знаков при ключе). Интервалы. Поня-

тие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, секста, ок-

тава. Диссонансы: секунда, септима. Вариации. Понятие музыкального интервала. Тон, по-

лутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима. 

Музыкальный язык. Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и др.). 

Штрихи (стаккато, легато, акцент и др.). 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Русский фольклор. Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.). 

Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки). Русские 

народные музыкальные инструменты. Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. 

Народные праздники. Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере од-

ного или нескольких народных праздников. Фольклор в творчестве профессиональных му-

зыкантов. Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. Народные 

жанры, интонации как основа для композиторского творчества. 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 
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Кавказские мелодии и ритмы. Музыкальные традиции и праздники, Народные ин-

струменты и жанры. Композиторы и музыканты-исполнители Грузии, Армении, Азербай-

джана. Близость музыкальной культуры этих стран с российскими республиками Северного 

Кавказа. 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Звучание храма Колокола. Колокольность в музыке русских композиторов. Песни ве-

рующих. Образы духовной музыки в творчестве композиторов-классиков. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Композиторы - детям.  Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. 

Кабалевского и др. Понятие жанра. 

Песня, танец, марш.  Фортепиано.  Рояль и пианино. История изобретения фортепи-

ано, «секрет» названия инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепи-

ано (клавесин, синтезатор). Музыкальные инструменты. Скрипка, альт, виолончель, кон-

трабас. Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, 

изготавливавшие инструменты. Программная музыка. Программное название, известный 

сюжет, литературный эпиграф. Симфоническая музыка. Симфонический оркестр. Тембры, 

группы инструментов. Симфония, симфоническая картина. Европейские композиторы-

классики. Творчество выдающихся зарубежных композиторов. Русские композиторы-клас-

сики. Творчество выдающихся отечественных композиторов. Мастерство исполнителя. 

Творчество выдающихся исполнителей - певцов, инструменталистов, дирижёров. Консер-

ватория, филармония, конкурс имени П. И. Чайковского. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Театр оперы и балета. Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, 

хор, оркестр, дирижёр в музыкальном спектакле. Опера. Главные герои и номера оперного 

спектакля. Ария, хор, сцена, увертюра — оркестровое вступление. Отдельные номера из 

опер русских и зарубежных композиторов. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Главный музыкальный символ. Главный музыкальный символ нашей страны. Тради-

ции исполнения Гимна России. Другие гимны. Музыкальные пейзажи.  Музыка - выраже-

ние глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно передать словами. Му-

зыкальные портреты. «Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. Искусство 

времени. Музыка - временно́е искусство. Погружение в поток музыкального звучания. Му-

зыкальные образы движения, изменения и развития. 

 

3 класс 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Размер. Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4. Рит-

мические рисунки в размере 6/8. Размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный 

ритм. Пентатоника. Пентатоника - пятиступенный лад, распространённый у многих наро-

дов. Ноты в разных октавах. Ноты второй и малой октавы. Басовый ключ. 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Жанры музыкального фольклора. Фольклорные жанры, общие для всех народов: ли-

рические, трудовые, колыбельные песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные ин-

струменты. Первые артисты, народный театр. Скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп. 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

Музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклор европейских народов. 

Канон. Странствующие музыканты. Карнавал. Музыка Испании и Латинской Америки. 

Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты, латиноамериканские ударные инстру-

менты. Танцевальные жанры. Профессиональные композиторы и исполнители. Музыка 

США. Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки. Африканские ритмы, 

трудовые песни негров. Спиричуэлс. Джаз. Творчество Дж. Гершвина. 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 
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Искусство Русской православной церкви. Музыка в православном храме. Традиции 

исполнения, жанры (тропарь, стихира, величание и др.). Музыка и живопись, посвящённые 

святым. Образы Христа, Богородицы. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Композитор - исполнитель - слушатель. Кого называют композитором, исполните-

лем? Нужно ли учиться слушать музыку? Что значит «уметь слушать музыку»? Концерт, 

концертный зал. Правила поведения в концертном зале. Человеческий голос - самый совер-

шенный инструмент. Вокальная музыка. Бережное отношение к своему голосу. Известные 

певцы. Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. Песня, 

романс, вокализ, кант. Инструментальная музыка. Жанры камерной инструментальной му-

зыки: этюд, пьеса. Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

Джаз. Особенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы, триоли, свинг). Музы-

кальные инструменты джаза, особые приёмы игры на них. Творчество джазовых музыкантов. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Балет. Хореография - искусство танца. Сольные номера и массовые сцены балетного 

спектакля. Фрагменты, отдельные номера из балетов отечественных композиторов. Сюжет 

музыкального спектакля.  Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. Оперетта, 

мюзикл. История возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из оперетт И. 

Штрауса, И. Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу и др. Патриотическая и народная 

тема в театре и кино. Патриотическая и народная тема в театре и кино. История создания, 

значение музыкально-сценических и экранных произведений, посвящённых нашему 

народу, его истории, теме служения Отечеству. Фрагменты, отдельные номера из опер, ба-

летов, музыки к фильмам. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

 Музыкальные пейзажи. Музыка - выражение глубоких чувств, тонких оттенков 

настроения, которые трудно передать словами. Музыкальные портреты. «Портреты», вы-

раженные в музыкальных интонациях. Музыка на войне, музыка о войне. Военная тема в 

музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, тембры (призывная 

кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т. д.). 

 

4 класс 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Музыкальная форма. Контраст и повтор как принципы строения музыкального про-

изведения. Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная репризная форма. Рондо: рефрен и эпи-

зоды. Гармония. Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. Фактуры ак-

компанемента: бас-аккорд, аккордовая, арпеджио. Дополнительные обозначения в нотах. 

Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги). 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Фольклор народов России. Музыкальные традиции, особенности народной музыки 

республик Российской Федерации. Жанры, интонации, Музыкальные инструменты, музы-

канты-исполнители. 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-Восточ-

ной Азии. Императорские церемонии, музыкальные инструменты. Пентатоника. Музыка 

Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и современ-

ные исполнители Казахстана, Киргизии, и других стран региона. Певец своего народа. Ин-

тонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов - ярких представителей 

национального музыкального стиля своей страны. Диалог культур. Культурные связи 

между музыкантами разных стран. Образы, интонации фольклора других народов и стран 

в музыке отечественных и зарубежных композиторов (в том числе образы других культур 

в музыке русских композиторов и русские музыкальные цитаты в творчестве зарубежных 
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композиторов). 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Религиозные праздники. Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) му-

зыка религиозного содержания. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Симфоническая музыка. Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. 

Симфония, симфоническая картина. Русские композиторы-классики. Творчество выдаю-

щихся отечественных композиторов. Европейские композиторы-классики. Творчество вы-

дающихся зарубежных композиторов. Мастерство исполнителя. Творчество выдающихся 

исполнителей — певцов, инструменталистов, дирижёров. Консерватория, филармония, 

Конкурс имени П. И. Чайковского. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

Современные обработки классической музыки. Понятие обработки, творчество совре-

менных композиторов и исполнителей, обрабатывающих классическую музыку. Проблем-

ная ситуация: зачем музыканты делают обработки классики? Исполнители современной 

музыки. Творчество одного или нескольких исполнителей современной музыки, популяр-

ных у молодёжи. Электронные музыкальные инструменты. Современные «двойники» клас-

сических музыкальных инструментов: синтезатор, электронная скрипка, гитара, барабаны 

и т. д. Виртуальные музыкальные инструменты в компьютерных программах. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Кто создаёт музыкальный спектакль? Профессии музыкального театра: дирижёр, ре-

жиссёр, оперные певцы, балерины и танцовщики, художники и т.д. Сюжет музыкального 

спектакля. Действия и сцены в опере и балете. Контрастные образы, лейтмотивы. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

 Музыкальные пейзажи. Музыка - выражение глубоких чувств, тонких оттенков 

настроения, которые трудно передать словами. Танцы, игры и веселье. Примеры популяр-

ных танцев. Музыка на войне, музыка о войне. Военная тема в музыкальном искусстве. 

Военные песни, марши, интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, 

тембры малого барабана, трубы и т. д.). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» на уровне 

начального общего образования 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное вза-

имодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального об-

щего образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, уроч-

ной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся с ЗПР ру-

ководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и тради-

ций его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской 

Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музы-

кальной культуры народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров куль-

туры; стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 понимание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, ува-

жения и доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и 

творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятель-

ности. 

Эстетического воспитания: 
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 восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и твор-

честву своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красо-

той; стремление к самовыражению в разных видах искусства на доступном для обучающе-

гося с ЗПР уровне. 

Ценности научного познания:  

 первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и науч-

ной картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознатель-

ность и самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, 

задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, му-

зыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с использо-

ванием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания:  

 установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолю-

бие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому 

изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам тру-

довой деятельности. 

Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, форми-

руемые при изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

 сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры с помо-

щью учителя и на основе предложенного плана; устанавливать основания для сравнения, 

объединять элементы музыкального звучания по определённому признаку на доступном 

уровне; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предло-

женные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведе-

ния, исполнительские составы и др.); 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкаль-

ного искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 

предложенного учителем алгоритма; 

 выявлять после совместного анализа недостаток информации, в том числе слухо-

вой, акустической для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи (при необходимости с направляющей 

помощью) в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, делать простейшие вы-

воды. 

Базовые исследовательские действия: 

 на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений; 

 с помощью учителя формулировать цель вокальных и слуховых упражнений; 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установле-

нию особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлени-

ями (часть - целое, причина - следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
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проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента, классификации, сравнения, исследования). 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию на основании предло-

женного учителем способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети Ин-

тернет; 

 анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответ-

ствии с учебной задачей; 

 анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному 

учителем алгоритму; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации под ру-

ководством учителя. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

 воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться по-

нять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

 выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

 передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выра-

жать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению на доступном 

для обучающегося с ЗПР уровне; 

 осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, по-

нимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с це-

лями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 выбирать и корректно использовать речевые средства при ответе в учебной дискус-

сии, аргументации своего мнения; 

 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учи-

телем; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать по совместно составленному плану устные и письменные тексты (описа-

ние, рассуждение, повествование); 

 готовить под руководством взрослого небольшие публичные выступления; 

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

Совместная деятельность (сотрудничество): 

 стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совмест-

ного восприятия, исполнения музыки; 

 переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивиду-

альной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные 

формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 формулировать после совместного анализа краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситу-
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ации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных ша-

гов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её до-

стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные 

образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата (при 

необходимости с направляющей помощью); 

 выстраивать последовательность выбранных действий, удерживать предложенный 

алгоритм. 

Самоконтроль: 

 понимать смысл предъявляемых учебных задач и организовывать в соответствии с 

ними собственное поведение; 

 понимать причины успеха/неудач учебной деятельности на основе совместного 

анализа; 

 корректировать с помощью педагога свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизнен-

ных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмо-

ционального душевного равновесия и т. д.). 

Предметные результаты 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучаю-

щихся с ЗПР основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной 

деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном 

ценностном отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся с ЗПР, освоившие основную образовательную программу по предмету 

«Музыка»: 

 проявляют интерес к занятиям музыкой, любят петь, играть на доступных музы-

кальных инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в те-

атре, концертном зале; 

 имеют представления о разнообразии форм и направлений музыкального искус-

ства, могут назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им 

нравятся, аргументировать свой выбор; 

 имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятель-

ности в различных смежных видах искусства; 

 с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

 стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

 Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»38: 

                                                           
38 Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Модульный принцип допускает пере-

становку блоков перераспределение количества учебных часов между блоками. Вариативная компоновка те-

матических блоков позволяет существенно расширить формы и виды деятельности за счёт внеурочных и вне-

классных мероприятий - посещений театров, музеев, концертных залов; работы над исследовательскими и 

творческими проектами. В таком случае количество часов, отводимых на изучение данной темы, увеличива-

ется за счёт внеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением плана 

внеурочной деятельности образовательной организации.  
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 классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, 

громкие, низкие, высокие; 

 различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, 

мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов с 

опорой на карточки визуальной поддержки; 

 различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сход-

ства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

 различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

 понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые му-

зыкальные формы - двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации 

с направляющей помощью учителя; 

 ориентироваться с направляющей помощью педагога в нотной записи в пределах 

певческого диапазона; 

 исполнять различные ритмические рисунки в простых заученных музыкальных 

произведениях с направляющей помощью учителя; 

 исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

 иметь представления о принадлежности музыкальных интонаций, изученных про-

изведений к родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов 

России; 

 определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты с 

опорой на карточки визуальной поддержки; 

 группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 

духовые, ударные, струнные; 

 определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к компо-

зиторскому или народному творчеству на знакомом музыкальном материале; 

 создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 

народной песни на заученном материале с направляющей помощью учителя; 

 исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением на до-

ступном уровне; 

 участвовать в коллективной игре (вокальной, инструментальной, танцевальной) на 

основе освоенных фольклорных жанров с направляющей помощью учителя. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

 различать на слух произведения народной и композиторской музыки других стран; 

 определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к груп-

пам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

 различать на слух и соотносить фольклорные элементы музыки разных народов 

мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-наци-

ональных традиций и жанров) самостоятельно или с направляющей помощью учителя; 

 различать и характеризовать по предложенному плану фольклорные жанры му-

зыки (песенные, танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

 определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки 

под руководством педагога; 

 уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной 

музыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональ-

ной религиозной традиции). 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 
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 различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произве-

дение, исполнительский состав на изученном материале и с опорой на визуализацию; 

 различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вы-

членять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях ком-

позиторов-классиков; 

 иметь представление о концертных жанрах по особенностям исполнения (камер-

ные и симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить 

примеры с опорой на карточки визуальной поддержки; 

 воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать 

эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь на доступном уровне описать 

свои впечатления от музыкального восприятия; 

 характеризовать с направляющей помощью педагога выразительные средства, ис-

пользованные композитором для создания музыкального образа; 

 соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы 

на основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 

 иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стре-

миться к расширению музыкального кругозора; 

 различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, ис-

полнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе эст-

рады, мюзикла, джаза и др.) с опорой на карточки визуальной поддержки; 

 различать и соотносить музыкально-выразительные средства, определяющие ос-

новной характер, настроение музыки с опорой на карточки визуальной поддержки; 

 исполнять на доступном уровне современные музыкальные произведения, соблю-

дая певческую культуру звука. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

 различать особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, 

мюзикл); 

 различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), 

узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авто-

ров с опорой на карточки визуальной поддержки; 

 различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

 отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их 

роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хорео-

граф, певец, художник и др. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

 исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, испол-

нять песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту род-

ной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

 воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, разли-

чать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость 

(связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

 осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать пре-

красное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эсте-

тических потребностей. 
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Тематическое планирование39 

 

1 класс (33 часа)40 
 

№ 

п/п 

Тема, раздел курса, ко-

личество часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

1. Весь мир звучит.  

(2 часа) 

Звуки музыкальные и шумовые. Свойства 

звука: высота, громкость, длительность, 

тембр. 

Знакомство со звуками музыкальными и шумовыми. 

Различение, определение на слух звуков различного качества с 

использованием визуальной поддержки. 

Игра - подражание звукам и голосам природы с использова-

нием шумовых музыкальных инструментов, вокальной импро-

визации. 

Артикуляционные упражнения, разучивание и исполнение по-

певок и песен с использованием звукоподражательных элемен-

тов, шумовых звуков. 

                                                           
39 Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: https://resh.edu.ru/, https://uchi.ru/, https://education.yandex.ru/main, https://inter-

neturok.ru/, https://openedu.ru/, https://педсоюз.рф/resources. 

При разработке рабочей программы в тематическом планировании учтены возможности использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся 

учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые про-

граммы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 

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

Использование электронных (цифровых) образовательных ресурсов на уроках музыки предполагает учет психолого-педагогических особенностей обучающихся с ЗПР и 

использование электронных ресурсов на уроке в коллективной работе с обучающимися при непосредственном сопровождении педагогическим работником. 

40 Тематическое планирование представлено по модулям и годам обучения. Тематическое наполнение модулей также допускает перекомпо-

новку, исключение отдельных блоков, изменение по количеству учебного времени, отводимого на изучение того или иного блока с учётом 

возможностей региона, образовательной организации, возможностей дополнительного образования и внеурочной деятельности, уровня об-

щего и музыкального развития обучающихся. 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/main
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://openedu.ru/
https://педсоюз.рф/resources
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2. Звукоряд. 

(2 часа) 

 

 

Нотный стан, скрипичный ключ. 

Ноты первой октавы. 

Знакомство с элементами нотной записи. Различение по нот-

ной записи, определение на слух звукоряда в отличие от других 

последовательностей звуков. 

Пение с названием нот, игра на металлофоне звукоряда от ноты 

«до» с помощью учителя или самостоятельно. 

Разучивание и исполнение вокальных упражнений, песен, по-

строенных на элементах звукоряда. 

3. Интонация. 

(2 часа) 

Выразительные и изобразительные интона-

ции. 

Определение на слух, прослеживание по нотной записи крат-

ких интонаций изобразительного (ку-ку, тик-так и др.) и выра-

зительного (просьба, призыв и др.) характера. 

Разучивание, исполнение попевок, вокальных упражнений, пе-

сен. 

Слушание фрагментов музыкальных произведений, включаю-

щих примеры изобразительных интонаций. 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

4. Край, в котором ты жи-

вёшь. 

(2 часа) 

Музыкальные традиции малой Родины. 

Песни, обряды, музыкальные инструменты. 

Разучивание, исполнение образцов традиционного фольклора 

своей местности, песен, посвящённых своей малой родине, пе-

сен композиторов-земляков. 

Совместная работа  с учителем  по составлению рассказа по 

сюжетной картинке о музыкальных традициях своего родного 

края. 

По выбору учителя могут быть освоены игры «Бояре», «Пле-

тень», «Бабка-ёжка», «Заинька» и др. Важным результатом 

освоения является готовность обучающихся играть в данные 

игры во время перемен и после уроков. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр видеофильма о культуре родного края. 

Посещение краеведческого музея. 

Посещение этнографического спектакля, концерта. 
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5. Русский фольклор. 

(3 часа) 

Русские народные песни (трудовые, солдат-

ские, хороводные и др.). 

Детский фольклор (игровые, заклички, по-

тешки, считалки, прибаутки). 

Разучивание, исполнение русских народных песен разных жан-

ров. 

Участие в коллективной традиционной музыкальной игре. 

Ритмическая импровизация или сочинение аккомпанемента на 

ударных или шумовых инструментах к изученным народным 

песням с направляющей помощью учителя. 

6. Русские народные музы-

кальные инструменты. 

(4 часа) 

 

Народные музыкальные инструменты (ба-

лалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, 

ложки). 

Знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и 

звучания русских народных инструментов. 

Определение на слух тембров инструментов. Классификация 

на группы духовых, ударных, струнных. Музыкальная викто-

рина на знание тембров народных инструментов с использова-

нием карточек визуальной поддержки. 

Двигательная игра - импровизация-подражание игре на 

музыкальных инструментах. 

Слушание фортепианных пьес композиторов, исполнение 

песен, в которых присутствуют звукоизобразительные эле-

менты, подражание голосам народных инструментов. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр видеофильма о русских музыкальных инструментах. 

Посещение музыкального или краеведческого музея. 

Освоение простейших навыков игры на свирели, ложках. 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

7. Музыка наших соседей. 

(2 часа) 

Фольклор и музыкальные традиции Бело-

руссии, Украины, Прибалтики (песни, 

танцы, обычаи, музыкальные инстру-

менты).  

Знакомство с особенностями музыкального фольклора народов 

других стран. Определение характерных черт, типичных эле-

ментов музыкального языка (ритм, лад, интонации) с исполь-

зованием визуальной поддержки. 

Знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и 

звучания народных инструментов. 

Определение на слух тембров инструментов с использованием 

визуальной поддержки. 

Классификация на группы духовых, ударных, струнных. 
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Музыкальная викторина на знание тембров народных инстру-

ментов с опорой на предметные картинки. 

Двигательная игра — импровизация-подражание игре на музы-

кальных инструментах. 

Сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других 

народов с фольклорными элементами народов России. 

Разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импрови-

зация ритмических аккомпанементов к ним (с помощью звуча-

щих жестов или на ударных инструментах) с направляющей 

помощью учителя. 

На выбор или факультативно: 

школьные фестивали, посвящённые музыкальной культуре 

народов мира. 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

8. Звучание храма. 

(1 час) 

Колокола. 

Колокольность в музыке русских компози-

торов. 

Обобщение жизненного опыта, связанного со звучанием коло-

колов.  

Слушание музыки русских композиторов  с ярко выраженным 

изобразительным элементом колокольности. 

Двигательная импровизация - имитация движений звонаря на 

колокольне. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр документального фильма о колоколах. 

Сочинение, исполнение на фортепиано, синтезаторе или ме-

таллофонах композиции (импровизации), имитирующей звуча-

ние колоколов с направляющей помощью учителя. 

9. Песни верующих. 

(1 час) 

Молитва, хорал, песнопение, духовный 

стих. 

Слушание вокальных произведений религиозного содержания. 

Беседа с учителем о характере музыки, манере исполнения, вы-

разительных средствах. 

Знакомство с произведениями светской музыки, в которых во-

площены молитвенные интонации, используется хоральный 

склад звучания. 
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На выбор или факультативно: 

Просмотр документального фильма о значении молитвы. 

Рисование по мотивам прослушанных музыкальных произве-

дений. 

10. Инструментальная му-

зыка в церкви. 

(2 часа) 

Орган и его роль в богослужении. 

Творчество И. С. Баха. 

Просмотр образовательных видео-материалов, 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 слу-

шания). 

Звуковое исследование - исполнение (учителем) на синтеза-

торе знакомых музыкальных произведений тембром органа. 

Наблюдение за трансформацией музыкального образа. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта органной музыки. 

Рассматривание иллюстраций, изображений органа. 

Просмотр познавательного фильма об органе. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

11. Композиторы – детям. 

(2 часа) 

Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. 

Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. 

Понятие жанра. 

Песня, танец, марш. 

Слушание музыки, определение основного характера, музы-

кально-выразительных средств, использованных композито-

ром с использованием визуальной поддержки. Подбор эпите-

тов из предложенных, иллюстраций к музыке. 

Определение жанра. Двигательная импровизация под танце-

вальную и маршевую музыку. 

Музыкальная викторина с использованием визуальной опоры. 

Разучивание, исполнение песен. Сочинение ритмических ак-

компанементов (с помощью звучащих жестов или ударных и 

шумовых инструментов) к пьесам маршевого и танцевального 

характера с направляющей помощью учителя. 
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12. Оркестр. 

(3 часа) 

Оркестр – большой коллектив музыкантов. 

Дирижёр, партитура, репетиция. Жанр кон-

церта - музыкальное соревнование солиста 

с оркестром. 

Слушание музыки в исполнении оркестра. Просмотр видеоза-

писи. Беседа с учителем о роли дирижёра. 

«Я - дирижёр» - игра - имитация дирижёрских жестов во время 

звучания музыки. Ориентация в расположении групп инстру-

ментов в симфоническом оркестре с использованием визуаль-

ной поддержки. 

Разучивание и исполнение песен соответствующей тематики. 

Знакомство с принципом расположения партий в партитуре. 

Разучивание, исполнение (с ориентацией на нотную запись) 

ритмической партитуры для 2-3 ударных инструментов с по-

мощью учителя. 

13. Музыкальные инстру-

менты. Фортепиано. 

(1 час) 

Рояль и пианино. 

История изобретения фортепиано, «секрет» 

названия инструмента (форте + пиано). 

«Предки» и «наследники» фортепиано 

(клавесин, синтезатор). 

Знакомство с многообразием красок фортепиано. Слушание 

фортепианных пьес в исполнении известных пианистов. 

«Я - пианист» - игра - имитация исполнительских движений во 

время звучания музыки. 

Слушание детских пьес на фортепиано в исполнении учителя. 

Демонстрация возможностей инструмента (исполнение одной 

и той же пьесы тихо и громко, в разных регистрах, разными 

штрихами). Внимание обучающихся по традиции может быть 

сосредоточено на звучании Первого концерта для фортепиано 

с оркестром П. И. Чайковского. Однако возможна и равноцен-

ная замена на концерт другого композитора с другим солиру-

ющим инструментом. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта фортепианной музыки. 

Разбираем инструмент - наглядная демонстрация внутреннего 

устройства акустического пианино. 

«Паспорт инструмента» - исследовательская работа, предпола-

гающая подсчёт параметров (высота, ширина, количество кла-

виш, педалей и т. д.). 

14. Музыкальные инстру-

менты. 

Предки современной 

флейты. Легенда 

Знакомство с внешним видом, устройством и тембрами клас-

сических музыкальных инструментов. 
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Флейта. 

(1 час) 

о нимфе Сиринкс. 

Музыка для флейты 

соло, флейты в сопровождении фортепи-

ано, оркестра. 

Слушание музыкальных фрагментов в исполнении известных 

музыкантов-инструменталистов. 

Сказки и легенды, рассказывающие о музыкальных инстру-

ментах, истории их появления. В данном блоке могут быть 

представлены такие произведения, как «Шутка» И. С. Баха, 

«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика» К. В. Глюка, «Си-

ринкс» К. Дебюсси. 

15. Музыкальные инстру-

менты. 

Скрипка, виолончель. 

(1 час) 

Певучесть тембров струнных смычковых 

инструментов. Композиторы, сочинявшие 

скрипичную музыку. 

Знаменитые исполнители, мастера, изго-

тавливавшие инструменты. 

Игра-имитация исполнительских движений во время звучания 

музыки. 

Музыкальная викторина на знание конкретных произведений 

и их авторов, определения тембров звучащих инструментов с 

использованием карточек визуальной поддержки. 

Разучивание, исполнение песен, посвящённых музыкальным 

инструментам. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта инструментальной музыки. 

«Паспорт инструмента» - исследовательская работа, предпола-

гающая описание внешнего вида и особенностей звучания ин-

струмента, способов игры на нём. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

16. Музыкальная сказка на 

сцене, на экране. 

 

1 час 

Характеры персонажей, отражённые 

в музыке.  

Видеопросмотр музыкальной сказки. Обсуждение музы-

кально-выразительных средств с использованием карточек ви-

зуальной поддержки, передающих повороты сюжета, харак-

теры героев.  

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

17. Красота и вдохновение. 

(1 час) 

Стремление человека к красоте. 

Особое состояние - вдохновение. 

Музыка - возможность вместе переживать 

вдохновение, наслаждаться красотой. 

Беседа с учителем о значении красоты и вдохновения в жизни 

человека. 

Слушание музыки, концентрация на её восприятии, своём 

внутреннем состоянии. 
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Музыкальное единство людей - хор, хоро-

вод. 

Двигательная импровизация под музыку лирического харак-

тера «Цветы распускаются под музыку». 

Выстраивание хорового унисона - вокального и психологиче-

ского. Одновременное взятие и снятие звука, навыки певче-

ского дыхания по руке дирижёра. 

Разучивание, исполнение красивой песни. 

На выбор или факультативно: 

Разучивание хоровода, социальные танцы. 

18. Музыкальные пейзажи. 

(1 час) 

Образы природы в музыке. Настроение му-

зыкальных пейзажей. Чувства человека, 

любующегося природой.  

Слушание произведений программной музыки, посвящённой 

образам природы. Подбор эпитетов для описания настроения, 

характера музыки с использованием карточек визуальной под-

держки. Сопоставление музыки с произведениями изобрази-

тельного искусства. 

Двигательная импровизация, пластическое интонирование. 

Разучивание, одухотворенное исполнение песен о природе, её 

красоте. 

На выбор или факультативно: 

Рисование «услышанных» пейзажей и/или абстрактная живо-

пись - передача настроения цветом, точками, линиями. 

Игра-импровизация «Угадай моё настроение». 

19. Музыкальные Порт-

реты. 

( 1 час) 

Музыка, передающая образ человека, его 

походку, движения, характер, манеру речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание произведений вокальной, программной инструмен-

тальной музыки, посвящённой образам людей, сказочных пер-

сонажей. Подбор эпитетов из предложенных для описания 

настроения, характера музыки с использованием карточек ви-

зуальной поддержки. Сопоставление музыки с произведени-

ями изобразительного искусства. 

Двигательная импровизация в образе героя музыкального 

произведения. 

Разучивание, харáктерное исполнение песни — портретной за-

рисовки. 

На выбор или факультативно: 

Рисование героя музыкального произведения. 
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Промежуточная итоговая аттестация. 

Игра-импровизация «Угадай мой характер». 

1 дополнительный класс (33 часа) 

 

№ 

п/п 

Тема, раздел курса, 

количество часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характери-

стика деятельности обучающихся 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

1. Ритм. 

(2 часа) 

Звуки длинные и короткие (восьмые и чет-

вертные длительности), такт, тактовая 

черта. 

Определение на слух, прослеживание по нотной записи ритми-

ческих рисунков, состоящих из различных длительностей и 

пауз с направляющей помощью учителя. 

Исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов 

(хлопки, шлепки, притопы) и/или ударных инструментов про-

стых ритмов с направляющей помощью учителя. 

Игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмиче-

ским карточкам, проговаривание с использованием ритмосло-

гов. Разучивание, исполнение на ударных инструментах рит-

мической партитуры.  

Слушание музыкальных произведений с ярко выраженным 

ритмическим рисунком, воспроизведение данного ритма по па-

мяти (хлопками) с помощью учителя. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах (форте-

пиано, синтезатор, металлофон, ксилофон, свирель, 

блокфлейта, мелодика и др.) попевок, остинатных формул, со-

стоящих из различных длительностей с направляющей помо-

щью учителя. 

 Ритмический рисунок. 

(4 часа) 

Длительности: половинная, целая, чет-

верть, восьмая, шестнадцатые. 

 

Паузы. Ритмические рисунки. Ритмическая 

Определение на слух, прослеживание по нотной записи ритми-

ческих рисунков, состоящих из различных длительностей и 

пауз. 

Исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов 
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партитура. (хлопки, шлепки, притопы) и/или ударных инструментов про-

стых ритмов с направляющей помощью учителя. 

Игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмиче-

ским карточкам, проговаривание с использованием ритмосло-

гов. Разучивание, исполнение на ударных инструментах рит-

мической партитуры с направляющей помощью учителя. 

Слушание музыкальных произведений с ярко выраженным 

ритмическим рисунком, воспроизведение данного ритма по па-

мяти (хлопками) с направляющей помощью учителя. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах (форте-

пиано, синтезатор, свирель, блокфлейта, мелодика, ксилофоне, 

металлофоне и др.) попевок, остинатных формул, состоящих из 

различных длительностей. 

2. Высота звуков. 

(2 часа) 

Регистры. Ноты певческого диапазона. Рас-

положение нот на клавиатуре. 

Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары). 

Освоение понятий «выше-ниже». Определение на слух принад-

лежности звуков к одному из регистров. Прослеживание по 

нотной записи отдельных мотивов, фрагментов знакомых пе-

сен, вычленение знакомых нот, знаков альтерации. 

Наблюдение за изменением музыкального образа при измене-

нии регистра. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах попе-

вок, кратких мелодий по нотам с помощью учителя или само-

стоятельно. 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

3. Сказки, мифы и ле-

генды. 

(2 часа) 

Народные сказители. 

Русские народные сказания, былины. 

Эпос народов 

России. 

Сказки и легенды о музыке и музыкантах. 

Знакомство с манерой сказывания нараспев. Слушание сказок, 

былин, эпических сказаний, рассказываемых нараспев. 

В инструментальной музыке определение на слух музыкаль-

ных интонаций речитативного характера. 

На выбор или факультативно: 
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Создание иллюстраций к прослушанным музыкальным и лите-

ратурным произведениям. 

Просмотр фильмов, мультфильмов, созданных на основе бы-

лин, сказаний. 

Речитативная импровизация — чтение нараспев фрагмента 

сказки, былины.  

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

4. Музыка наших соседей. 

(1 час) 

Фольклор и музыкальные традиции Бело-

руссии, Украины, Прибалтики (песни, 

танцы, обычаи, музыкальные 

инструменты). 

Знакомство с особенностями музыкального фольклора народов 

других стран. Определение характерных черт, типичных эле-

ментов музыкального языка (ритм, лад, интонации) с исполь-

зованием визуальной поддержки. 

Знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и 

звучания народных инструментов. 

Определение на слух тембров инструментов с использованием 

визуальной поддержки. 

Классификация на группы духовых, ударных, струнных. 

Музыкальная викторина на знание тембров народных инстру-

ментов с опорой на предметные картинки. 

Двигательная игра — импровизация-подражание игре на музы-

кальных инструментах. 

Сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других 

народов с фольклорными элементами народов России. 

Разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импрови-

зация ритмических аккомпанементов к ним (с помощью звуча-

щих жестов или на ударных инструментах) с направляющей 

помощью учителя. 

На выбор или факультативно: 

школьные фестивали, посвящённые музыкальной культуре 

народов мира. 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 
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5. Звучание храма. 

(1 час) 

Колокольные звоны (благовест, трезвон и 

др.). 

Звонарские приговорки. 

Колокольность в музыке русских компози-

торов. 

Диалог с учителем о традициях изготовления колоколов, зна-

чении колокольного звона. Знакомство с видами колокольных 

звонов. Выявление, обсуждение характера, выразительных 

средств, использованных композитором. Ритмические и арти-

куляционные упражнения на основе звонарских приговорок  с 

направляющей помощью учителя. 

6. Песни верующих. 

(1 час) 

Образы духовной музыки в творчестве ком-

позиторов-классиков. 

Слушание вокальных произведений религиозного содержания. 

Беседа с учителем о характере музыки, манере исполнения, вы-

разительных средствах. 

Знакомство с произведениями светской музыки, в которых во-

площены молитвенные интонации, используется хоральный 

склад звучания. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр документального фильма о значении молитвы. 

Рисование по мотивам прослушанных музыкальных произве-

дений. 

7. Инструментальная му-

зыка в церкви. 

(1 час) 

Орган и его роль в богослужении. 

Творчество И. С. Баха. 

Просмотр образовательных видео-материалов, 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 слу-

шания). 

Звуковое исследование — исполнение (учителем) на синтеза-

торе знакомых музыкальных произведений тембром органа. 

Наблюдение за трансформацией музыкального образа. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта органной музыки. 

Рассматривание иллюстраций, изображений органа. 

Просмотр познавательного фильма об органе. 
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8. Религиозные праздники. 

(1 час) 

Праздничная служба, вокальная (в том 

числе хоровая) музыка религиозного содер-

жания. 

Слушание музыкальных фрагментов праздничных богослуже-

ний, определение характера музыки, её религиозного содержа-

ния. 

Разучивание (с опорой на нотный текст), исполнение доступ-

ных вокальных произведений духовной музыки. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма, посвящённого религиозным праздникам. 

Посещение концерта духовной музыки. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

 

9. Композиторы – детям. 

(3 часа) 

Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. 

Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. 

Понятие жанра. 

Песня, танец, марш. 

Слушание музыки, определение основного характера, музы-

кально-выразительных средств, использованных композито-

ром с использованием визуальной поддержки. Подбор эпите-

тов из предложенных, иллюстраций к музыке. 

Определение жанра. Двигательная импровизация под танце-

вальную и маршевую музыку. 

Музыкальная викторина с использованием визуальной опоры. 

Разучивание, исполнение песен. Сочинение ритмических ак-

компанементов (с помощью звучащих жестов или ударных и 

шумовых инструментов) к пьесам маршевого и танцевального 

характера с направляющей помощью учителя. 

10. Оркестр.  

(3 часа) 

Оркестр - большой 

коллектив музыкантов. Дирижёр, парти-

тура, репетиция. Жанр концерта - музы-

кальное соревнование солиста с оркестром. 

Слушание музыки в исполнении оркестра. Просмотр видеоза-

писи. Беседа с учителем о роли дирижёра. 

«Я - дирижёр» - игра - имитация дирижёрских жестов во время 

звучания музыки. Ориентация в расположении групп инстру-

ментов в симфоническом оркестре с использованием визуаль-

ной поддержки. 

Разучивание и исполнение песен соответствующей тематики. 

Знакомство с принципом расположения партий в партитуре. 

Разучивание, исполнение (с ориентацией на нотную запись) 

ритмической партитуры для 2-3 ударных инструментов с по-

мощью учителя. 
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11. Музыкальные инстру-

менты. 

Скрипка, виолончель. 

(2 часа) 

Певучесть тембров струнных смычковых 

инструментов. Композиторы, сочинявшие 

скрипичную музыку. 

Знаменитые исполнители, мастера, изго-

тавливавшие инструменты. 

Игра-имитация исполнительских движений во время звучания 

музыки. 

Музыкальная викторина на знание конкретных произведений 

и их авторов, определения тембров звучащих инструментов с 

использованием карточек визуальной поддержки. 

Разучивание, исполнение песен, посвящённых музыкальным 

инструментам. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта инструментальной музыки. 

«Паспорт инструмента» — исследовательская работа, предпо-

лагающая описание внешнего вида и особенностей звучания 

инструмента, способов игры на нём. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

 

12. Музыкальная сказка 

на сцене, на экране. 

(2 часа) 

 Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль.  Игра-викторина «Угадай по голосу» средств с использованием 

карточек визуальной поддержки. 

Разучивание, исполнение отдельных номеров из детской 

оперы, музыкальной сказки, музыкального фильма, мульт-

фильма. 

На выбор или факультативно: 

Постановка детской музыкальной сказки, спектакль для роди-

телей. 

Творческий проект «Озвучиваем мультфильм». 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

 

13. Какой же праздник без 

музыки? 

(2 часа) 

 

Музыка, создающая настроение праздника. 

Музыка в цирке, на уличном шествии, 

спортивном празднике. 

Диалог с учителем о значении музыки на празднике. 

Слушание произведений торжественного, праздничного харак-

тера. «Дирижирование» фрагментами произведений с направ-

ляющей помощью учителя. 

Конкурс на лучшего «дирижёра». 

Разучивание и исполнение тематических песен к ближайшему 

празднику. 



 

352 
 

Проблемная ситуация: почему на праздниках обязательно зву-

чит музыка? 

В зависимости от времени изучения данного блока в рамках ка-

лендарно-тематического планирования здесь  

могут быть использованы тематические песни к Новому году, 

23 февраля, 8 марта, 9 мая и т. д. 

На выбор или факультативно: 

Запись видеооткрытки с музыкальным поздравлением. 

Групповые творческие шутливые двигательные импровизации 

«Цирковая труппа» 

14. Танцы, игры и веселье. 

(2 часа) 

Музыка - игра звуками. 

Танец – искусство и радость движения. 

Примеры популярных танцев. 

Слушание, исполнение музыки скерцозного характера. 

Разучивание, исполнение танцевальных движений. 

Танец-игра. 

Рефлексия собственного эмоционального состояния после уча-

стия в танцевальных композициях и импровизациях. 

Проблемная ситуация: зачем люди танцуют? 

Вокальная, инструментальная, ритмическая импровизация в 

стиле определённого танцевального жанра. По выбору учителя 

в данном блоке можно сосредоточиться как на традиционных 

танцевальных жанрах (вальс, полька, мазурка, тарантелла), так 

и на более современных примерах танцев.  

15. Музыка на войне, му-

зыка о войне. 

(3 часа) 

Военная тема в музыкальном искусстве. 

Военные песни, марши, интонации, ритмы, 

тембры (призывная кварта, пунктирный 

ритм, тембры малого барабана, трубы и т. 

д.). 

 

 

 

Промежуточная итоговая аттестация 

Просмотр образовательных видео-материалов посвящённых 

военной музыке. Слушание, исполнение музыкальных произ-

ведений военной тематики. Знакомство с историей их сочине-

ния и исполнения. 

Беседа в классе. Ответы на вопросы: какие чувства вызывает 

эта музыка, почему? Как влияет на наше восприятие информа-

ция о том, как и зачем она создавалась? 
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2 класс (34 часа) 
 

 

№ п/п Тема, раздел 

курса, количе-

ство часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятель-

ности обучающихся 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

 

1. Мелодия.  

(1 часа) 

Мотив, музыкальная фраза. Посту-

пенное, плавное движение мело-

дии, скачки. 

Мелодический рисунок. 

Определение на слух, прослеживание по нотной записи мелодических ри-

сунков с поступенным, плавным движением, скачками, остановками. Ис-

полнение (вокальная или на звуковысотных музыкальных инструментах) 

различных мелодических рисунков. 

На выбор или факультативно: 

Нахождение по нотам границ музыкальной фразы, мотива с направляю-

щей помощью учителя. 

Обнаружение повторяющихся и неповторяющихся мотивов, музыкаль-

ных фраз, похожих друг на друга. 

2. Сопровождение. 

(1 час) 

Аккомпанемент. 

Остинато. 

Вступление, заключение, проиг-

рыш. 

Определение на слух, прослеживание по нотной записи главного голоса 

и сопровождения. Различение, характеристика мелодических и ритмиче-

ских особенностей главного голоса и сопровождения. Показ рукой линии 

движения 

главного голоса и аккомпанемента с направляющей помощью учителя. 

Различение простейших элементов музыкальной формы: вступление, за-

ключение, проигрыш.  

На выбор или факультативно: 

Исполнение простейшего сопровождения (бурдонный бас, остинато) к 

знакомой мелодии на клавишных или духовых инструментах самостоя-

тельно или с направляющей помощью учителя. 

3. Песня.  

(1 час) 

Куплетная форма. 

Запев, припев. 

Знакомство со строением куплетной формы. Составление наглядной бук-

венной или графической схемы куплетной формы. 

Исполнение песен, написанных в куплетной форме. 
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Различение куплетной формы при слушании незнакомых музыкальных 

произведений. 

На выбор или факультативно: 

Импровизация, сочинение новых куплетов к знакомой песне. 

4. Лад. 

(1 час) 

Понятие лада. 

Семиступенные лады мажор и ми-

нор. 

Краска звучания. 

Ступеневый состав. 

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. 

На выбор или факультативно: 

Импровизация, сочинение в заданном ладу. 

Чтение сказок о нотах и музыкальных ладах. 

5. Тональность. 

Гамма. 

(2 часа) 

Тоника, тональность. 

Знаки при ключе. 

Мажорные и минорные тонально-

сти (до 2-3 знаков при ключе). 

Определение на слух устойчивых звуков. Игра «устой — неустой». Пение 

упражнений — гамм с названием нот, прослеживание по нотам. Освоение 

понятия «тоника». 

Упражнение на допевание неполной музыкальной фразы до тоники «За-

кончи музыкальную фразу». 

На выбор или факультативно: 

Импровизация в заданной тональности. 

6. Интервалы. 

(1 час) 

Понятие музыкального интервала. 

Тон, полутон. Консонансы: тер-

ция, кварта, квинта, секста, октава. 

Диссонансы: секунда, септима. 

Освоение понятия «интервал».  

Различение на слух диссонансов и консонансов, параллельного движения 

двух голосов в октаву, терцию, сексту. 

Подбор эпитетов для определения краски звучания различных интерва-

лов с направляющей помощью учителя. 

Разучивание, исполнение попевок и песен с ярко выраженной характер-

ной интерваликой в мелодическом движении. На выбор или факульта-

тивно: 

Сочинение аккомпанемента на основе движения квинтами, октавами. 

7. Вариации. 

(1 час) 

Варьирование как принцип разви-

тия. 

Тема. Вариации. 

Слушание произведений, сочинённых в форме вариаций. 

Наблюдение за развитием, изменением основной темы. 
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Составление наглядной буквенной или графической схемы с направляю-

щей помощью учителя. 

Исполнение ритмической партитуры, построенной по принципу вариа-

ций с направляющей помощью учителя. 

На выбор или факультативно: 

8. Музыкальный 

язык. 

(1 час) 

Темп, тембр. 

Динамика (форте, пиано, кре-

щендо, диминуэндо и др.). 

Штрихи (стаккато, легато, акцент 

и др.). 

Знакомство с элементами музыкального языка, специальными терми-

нами, их обозначением в нотной записи. 

Определение изученных элементов на слух при восприятии музыкальных 

произведений с использованием визуальной поддержки. 

Наблюдение за изменением музыкального образа при изменении элемен-

тов музыкального языка (как меняется характер музыки при изменении 

темпа, динамики, штрихов и т. д.). 

Исполнение вокальных и ритмических упражнений, песен с ярко выра-

женными динамическими, темповыми, штриховыми красками. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий 

с ярко выраженными динамическими, темповыми, штриховыми крас-

ками с направляющей помощью учителя. 

Исполнительская интерпретация на основе их изменения. 

Составление музыкального словаря. 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

 

9. Русский фольклор. 

(1 час) 

Русские народные песни (трудо-

вые, солдатские, хороводные и 

др.). 

Детский фольклор (игровые, за-

клички, потешки, считалки, при-

баутки). 

 Разучивание, исполнение русских народных песен разных жанров. 

Участие в коллективной традиционной музыкальной игре. 

Ритмическая импровизация или сочинение аккомпанемента на ударных 

или шумовых инструментах к изученным народным песням с направля-

ющей помощью учителя. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах (фортепиано, син-

тезатор, свирель, блокфлейта, мелодика и др.) мелодий народных песен, 

прослеживание мелодии по нотной записи с направляющей помощью 

учителя. 
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10. Русские народные 

Музыкальные ин-

струменты. 

(1 час) 

Инструментальные наигрыши. 

Плясовые мелодии. 

Определение на слух тембров инструментов. Классификация на группы 

духовых, ударных, струнных. Музыкальная викторина на знание тембров 

народных инструментов с использованием карточек визуальной под-

держки. 

Двигательная игра - импровизация-подражание игре на 

музыкальных инструментах. 

Слушание фортепианных пьес композиторов, исполнение 

песен, в которых присутствуют звукоизобразительные элементы, подра-

жание голосам народных инструментов. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр видеофильма о русских музыкальных инструментах. 

Посещение музыкального или краеведческого музея. 

Освоение простейших навыков игры на свирели, ложках. 

11. Народные празд-

ники. 

(1 час) 

Обряды, игры, хороводы, празд-

ничная символика - на примере од-

ного или нескольких народных 

праздников. 

Знакомство с праздничными обычаями, обрядами, бытовавшими ранее и 

сохранившимися сегодня у различных народностей Российской Федера-

ции. 

Разучивание песен, реконструкция фрагмента обряда, участие в коллек-

тивной традиционной игре. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма/ мультфильма, рассказывающего о символике фольк-

лорного праздника. 

Посещение театра, театрализованного представления. 

Участие в народных гуляньях на улицах родного города, посёлка 

12. Фольклор в твор-

честве профессио-

нальных музыкан-

тов. 

(2 часа) 

Собиратели фольклора. 

Народные мелодии в обработке 

композиторов. 

Народные жанры, интонации как 

основа для композиторского твор-

чества. 

Диалог с учителем о значении фольклористики. Просмотр видео-фраг-

мента о собирателях фольклора. 

Слушание музыки, созданной композиторами на основе народных жан-

ров и интонаций. Определение приёмов обработки, развития народных 

мелодий с направляющей помощью учителя. 

Разучивание, исполнение народных песен в композиторской обработке. 

Сравнение звучания одних и тех же мелодий в народном и композитор-

ском варианте. Обсуждение аргументированных оценочных суждений на 

основе сравнения. 
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На выбор или факультативно: 

Аналогии с изобразительным искусством - сравнение 

фотографий подлинных образцов народных промыслов 

(гжель, хохлома, городецкая роспись и т. д.) с творчеством современных 

художников, модельеров, дизайнеров, работающих в соответствующих 

техниках росписи. 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

 

13. Кавказские мело-

дии и ритмы. 

(1 час) 

Музыкальные традиции и празд-

ники.  

Народные инструменты и жанры. 

Композиторы и музыканты-испол-

нители Грузии, Армении, Азер-

байджана . Близость музыкальной 

культуры этих стран с россий-

скими республиками Северного 

Кавказа. 

Знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других 

стран. Определение характерных черт, типичных элементов музыкаль-

ного языка (ритм, лад, интонации) с использованием визуальной под-

держки. 

Знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания 

народных инструментов. 

Определение на слух тембров инструментов с использованием визуаль-

ной поддержки. 

Классификация на группы духовых, ударных, струнных. 

Музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов с 

опорой на предметные картинки. 

Двигательная игра — импровизация-подражание игре на музыкальных 

инструментах. 

Сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с 

фольклорными элементами народов России. 

На выбор учителя здесь могут быть представлены творческие портреты 

А. Хачатуряна, А. Бабаджаняна, О. Тактакишвили, К. Караева, Дж. Гас-

паряна и др. 

На выбор или факультативно: 

школьные фестивали, посвящённые музыкальной культуре народов 

мира. 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

 



 

358 
 

14.. Звучание храма. 

(1 час) 

Колокольность в музыке русских 

композиторов. 

 Выявление, обсуждение характера, выразительных средств, использо-

ванных композитором. Исполнение  ритмических и артикуляционных 

упражнения на основе звонарских приговорок  с направляющей помощью 

учителя. 

15. Песни верующих. 

(1 час) 

Образы духовной музыки в твор-

честве композиторов-классиков. 

Слушание вокальных произведений религиозного содержания. 

 Беседа с учителем о характере музыки, манере исполнения, выразитель-

ных средствах. 

Знакомство с произведениями светской музыки, в которых воплощены 

молитвенные интонации, используется хоральный склад звучания. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр документального фильма о значении молитвы. 

Рисование по мотивам прослушанных музыкальных произведений. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

 

16. Композиторы – де-

тям. 

(1 час) 

Детская музыка П. И. Чайков-

ского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Ка-

балевского и др. 

Понятие жанра. 

Песня, танец, марш. 

Слушание музыки, определение основного характера, музыкально-выра-

зительных средств, использованных композитором с использованием ви-

зуальной поддержки. Подбор эпитетов из предложенных, иллюстраций к 

музыке. 

Определение жанра. Двигательная импровизация под танцевальную и 

маршевую музыку. 

Музыкальная викторина с использованием визуальной опоры. 

Разучивание, исполнение песен. Сочинение ритмических аккомпанемен-

тов (с помощью звучащих жестов или ударных и шумовых инструментов) 

к пьесам маршевого и танцевального характера с направляющей помо-

щью учителя. 

17. Музыкальные  ин-

струменты. 

Фортепиано. 

(1 час) 

Рояль и пианино. 

История изобретения фортепиано, 

«секрет» названия инструмента 

(форте + пиано). 

«Предки» и «наследники» форте-

пиано (клавесин, синтезатор). 

Слушание музыки в исполнении оркестра. Просмотр видеозаписи.  Бе-

седа с учителем о роли дирижёра. 

«Я - дирижёр» - игра - имитация дирижёрских жестов во время звучания 

музыки. Ориентация в расположении групп инструментов в симфониче-

ском оркестре с использованием визуальной поддержки. 

Разучивание и исполнение песен соответствующей тематики. 

Знакомство с принципом расположения партий в партитуре. 
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Разучивание, исполнение (с ориентацией на нотную запись) ритмической 

партитуры для 2—3 ударных инструментов с помощью учителя. 

На выбор или факультативно: 

Работа по группам — сочинение своего варианта ритмической парти-

туры. 

18. Музыкальные ин-

струменты. 

Скрипка, альт, ви-

олончель, контра-

бас. 

(1 час) 

Композиторы, сочинявшие скри-

пичную музыку. 

Знаменитые исполнители, ма-

стера, изготавливавшие инстру-

менты. 

Игра-имитация исполнительских движений во время звучания музыки. 

Музыкальная викторина на знание конкретных произведений и их авто-

ров, определения тембров звучащих инструментов с использованием кар-

точек визуальной поддержки. 

Разучивание, исполнение песен, посвящённых музыкальным инструмен-

там. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта инструментальной музыки. 

«Паспорт инструмента» - исследовательская работа, предполагающая 

описание внешнего вида и особенностей звучания инструмента, способов 

игры на нём. 

19. Программная 

Музыка. 

(1 час) 

Программная музыка. Программ-

ное название, известный сюжет, 

литературный эпиграф. 

Слушание произведений программной музыки. Обсуждение музыкаль-

ного образа, музыкальных средств, использованных композитором. 

На выбор или факультативно: 

Рисование образов программной музыки. 

20. Симфоническая 

Музыка. 

(1 час) 

Симфонический оркестр. Тембры, 

группы инструментов. Симфония, 

симфоническая картина. 

Знакомство с составом симфонического оркестра, группами инструмен-

тов. Определение на слух тембров инструментов симфонического ор-

кестра с использованием карточек визуальной поддержки. 

Слушание фрагментов симфонической музыки. «Дирижирование» ор-

кестром. 

Музыкальная викторина с использованием карточек визуальной под-

держки. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта симфонической музыки. 

Просмотр фильма об устройстве оркестра. 

21. Европейские ком- Творчество выдающихся зарубеж-

ных композиторов. 

Знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фак-
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позиторы-клас-

сики.  

(1 час) 

тами из их биографии. Слушание музыки. Фрагменты вокальных, инстру-

ментальных, симфонических сочинений. Круг характерных образов (кар-

тины природы, народной жизни, истории и т. д.). Характеристика музы-

кальных образов, музыкально-выразительных средств с использованием 

карточек визуальной поддержки. Наблюдение за развитием музыки. 

Определение жанра, формы с использованием карточек визуальной под-

держки. Просмотр видео-фрагментов биографического характера. 

Вокализация тем инструментальных сочинений. 

Разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта. Просмотр биографического фильма. 

22. Русские компози-

торы-классики. 

(1 час) 

Творчество выдающихся отече-

ственных композиторов. 

Знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фак-

тами из их биографии. Слушание музыки. Фрагменты вокальных, инстру-

ментальных, симфонических сочинений. Круг характерных образов (кар-

тины природы, народной жизни, истории и т. д.). Характеристика музы-

кальных образов, музыкально-выразительных средств с использованием 

карточек визуальной поддержки. Наблюдение за развитием музыки. 

Определение жанра, формы с использованием карточек визуальной под-

держки. Просмотр видео-фрагментов биографического характера. 

Вокализация тем инструментальных сочинений. 

Разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта. Просмотр биографического фильма 

23. Мастерство испол-

нителя. 

(1 час) 

Творчество выдающихся исполни-

телей - певцов, инструментали-

стов, 

дирижёров. Консерватория, фи-

лармония, Конкурс имени П. И. 

Чайковского. 

Знакомство с творчеством выдающихся исполнителей классической му-

зыки. Изучение программ, афиш консерватории, филармонии. 

Сравнение нескольких интерпретаций одного и того же произведения в 

исполнении разных музыкантов. 

Беседа на тему «Композитор - исполнитель - слушатель». 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта классической музыки. 

Создание коллекции записей любимого исполнителя. 

Деловая игра «Концертный отдел филармонии». 
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Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

 

24. Театр оперы и ба-

лета. 

(2 часа) 

Особенности музыкальных спек-

таклей. 

Балет. Опера. Солисты, хор, ор-

кестр, дирижёр в музыкальном 

спектакле. 

Знакомство со знаменитыми музыкальными театрами. 

Просмотр фрагментов музыкальных спектаклей с комментариями учи-

теля. 

Определение особенностей балетного и оперного спектакля. Тесты или 

кроссворды на освоение специальных терминов с использованием карто-

чек визуальной поддержки. 

Танцевальная импровизация под музыку фрагмента 

балета. 

Разучивание и исполнение доступного фрагмента, обработки песни/хора 

из оперы. 

«Игра в дирижёра» — двигательная импровизация во время слушания ор-

кестрового фрагмента музыкального спектакля. 

На выбор или факультативно: 

Посещение спектакля или экскурсия в местный музыкальный театр. 

Виртуальная экскурсия по Большому театру. 

Рисование по мотивам музыкального спектакля, создание афиши. 

25. Опера. 

Главные герои и 

номера оперного 

спектакля. 

(2 часа) 

Ария, хор, сцена, увертюра - ор-

кестровое вступление. 

Отдельные номера из опер рус-

ских и зарубежных композиторов. 

  Слушание фрагментов опер. Определение характера музыки сольной 

партии, роли и выразительных средств оркестрового сопровождения с 

направляющей помощью учителя. 

Знакомство с тембрами голосов оперных певцов. Освоение терминоло-

гии. Звучащие тесты и кроссворды на проверку знаний  с использованием 

карточек визуальной поддержки. В данном тематическом блоке могут 

быть представлены фрагменты из опер Н. А. Римского-Корсакова 

(«Садко», «Сказка о царе Салтане», «Снегурочка»), М. И. Глинки («Рус-

лан и Людмила»), К. В. Глюка («Орфей и Эвридика»), Дж. Верди и др. 

Конкретизация — на выбор учителя. 

Разучивание, исполнение песни, хора из оперы. 

На выбор или факультативно: 

Рисование героев, сцен из опер. 

Просмотр фильма-оперы.  
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Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

 

26. Главный музы-

кальный символ. 

(2 часа) 

Главный музыкальный символ 

нашей страны. 

Традиции исполнения. 

Гимна России. 

Другие гимны. 

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. 

27. Музыкальные пей-

зажи. 

(1 час) 

Музыка - выражение глубоких 

чувств, тонких оттенков настрое-

ния, которые трудно передать сло-

вами. 

Слушание произведений программной музыки, посвящённой образам 

природы. Подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки с 

использованием карточек визуальной поддержки. Сопоставление музыки 

с произведениями изобразительного искусства. 

Двигательная импровизация, пластическое интонирование. 

Разучивание, одухотворенное исполнение песен о природе, её красоте. 

На выбор или факультативно: 

Рисование «услышанных» пейзажей и/или абстрактная живопись - пере-

дача настроения цветом, точками, линиями. 

Игра-импровизация «Угадай моё настроение». 

28. Музыкальные 

Портреты.  

(1 час) 

«Портреты», выраженные в музы-

кальных интонациях. 

Слушание произведений вокальной, программной инструментальной му-

зыки, посвящённой образам людей, сказочных персонажей. Подбор эпи-

тетов для описания настроения, характера музыки с использованием кар-

точек визуальной поддержки. Сопоставление музыки с произведениями 

изобразительного искусства. Двигательная импровизация в образе героя 

музыкального произведения. Разучивание, харáктерное исполнение 

песни - портретной зарисовки. 

На выбор или факультативно: Рисование героя музыкального произве-

дения.Игра-импровизация «Угадай мой характер». 

29. Искусство вре-

мени. 

(1 час) 

Музыка - временно́е искусство. 

Погружение в поток музыкального 

звучания. 

Музыкальные образы движения, 

изменения и развития. 

Слушание, исполнение музыкальных произведений, передающих образ 

непрерывного движения. 

Наблюдение за своими телесными реакциями (дыхание, пульс, мышеч-

ный тонус) при восприятии музыки. 

Проблемная ситуация: как музыка воздействует на человека? 
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Промежуточная итоговая атте-

стация. 

На выбор или факультативно: 

Программная ритмическая или инструментальная импровизация «По-

езд», «Космический корабль». 

 

3 класс (34 часа) 
 

№ 

п/п 

Тема, раздел курса, 

количество часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характери-

стика деятельности обучающихся 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

 

1. Размер. 

(2 часа) 

Равномерная пульсация. Сильные и слабые 

доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4. 

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 ди-

рижёрскими жестами с направляющей помощью учителя. 

Слушание музыкальных произведений с ярко выраженным му-

зыкальным размером, танцевальные, двигательные импровиза-

ции под музыку. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, 

мелодий в размерах 2/4, 3/4, 4/4 с направляющей помощью учи-

теля.  

2. Ритмические рисунки в 

размере 6/8. 

(2 часа) 

Размер 6/8. 

Нота с точкой. 

Шестнадцатые. 

Пунктирный ритм. 

Определение на слух, прослеживание по нотной записи ритми-

ческих рисунков в размере 6/8. 

Исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов 

(хлопки, шлепки, притопы) и/или ударных инструментов с 
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направляющей помощью учителя. Игра «Ритмическое эхо», про-

хлопывание ритма по ритмическим карточкам, проговаривание 

ритмослогами. 

Разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмиче-

ской партитуры. 

Слушание музыкальных произведений с ярко выраженным рит-

мическим рисунком, воспроизведение данного ритма по памяти 

(хлопками) с направляющей помощью учителя. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, 

мелодий и аккомпанементов в размере 6/8. 

3. Пентатоника. 

(1 час) 

Пентатоника - пятиступенный лад, распро-

странённый у многих народов. 

Слушание инструментальных произведений, исполнение песен, 

написанных в пентатонике. 

Импровизация на чёрных клавишах фортепиано или ксилофона 

с направляющей помощью учителя. 

На выбор или факультативно: 

Импровизация в пентатонном ладу на других музыкальных ин-

струментах (свирель, блокфлейта, штабшпили со съёмными пла-

стинами). 

4. Ноты в разных октавах. 

(2 часа) 

Ноты второй и малой октавы. Басовый 

ключ. 

Знакомство с нотной записью во второй и малой октаве. 

Прослеживание по нотам небольших мелодий в соответствую-

щем диапазоне. 

Сравнение одной и той же мелодии, записанной в разных окта-

вах. 

Определение на слух, в какой октаве звучит музыкальный фраг-

мент. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на духовых, клавишных инструментах или вирту-

альной клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам с направ-

ляющей помощью учителя. 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 
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5. Жанры музыкального 

фольклора. 

(2 часа) 

Фольклорные жанры, общие для всех наро-

дов: лирические, трудовые, колыбельные 

песни, танцы и пляски. Традиционные му-

зыкальные инструменты. 

Различение на слух контрастных по характеру фольклорных 

жанров: колыбельная, трудовая, лирическая, плясовая с опорой 

на карточки визуальной поддержки. Определение, характери-

стика типичных элементов музыкального языка (темп, ритм, ме-

лодия, динамика и др.), состава исполнителей с опорой на кар-

точки визуальной поддержки. 

Определение тембра музыкальных инструментов, отнесение к 

одной из групп (духовые, ударные, струнные) с опорой на кар-

точки визуальной поддержки. 

Разучивание, исполнение песен разных жанров, относящихся к 

фольклору разных народов Российской Федерации. 

Сочинение к ним ритмических аккомпанементов (звучащими 

жестами, на ударных инструментах) с направляющей помощью 

учителя. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах мелодий 

народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи. 

6. Первые артисты, 

народный театр. 

(1 часа) 

Скоморохи. 

Ярмарочный балаган. 

Вертеп. 

Просмотр уччебных видео-материалов по теме. Беседа  с учите-

лем. 

Разучивание, исполнение скоморошин. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма/ мультфильма, фрагмента музыкального спек-

такля. Творческий проект - театрализованная постановка. 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

 

7. Музыка народов Ев-

ропы. 

(1 час) 

Танцевальный и песенный фольклор евро-

пейских народов. Канон. Странствующие 

музыканты. Карнавал. 

Знакомство с особенностями музыкального фольклора народов 

других стран. Определение характерных черт, типичных эле-

ментов музыкального языка (ритм, лад, интонации) с использо-

ванием визуальной поддержки. 

Знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и зву-

чания народных инструментов. 

Определение на слух тембров инструментов с использованием 
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визуальной поддержки. 

Классификация на группы духовых, ударных, струнных. 

Музыкальная викторина на знание тембров народных инстру-

ментов с опорой на предметные картинки. 

Двигательная игра - импровизация-подражание игре на музы-

кальных инструментах. 

Сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других 

народов с фольклорными элементами народов России. 

По выбору учителя в данном блоке могут быть представлены 

итальянские, французские, немецкие, польские, норвежские 

народные песни и танцы.  

На выбор или факультативно: 

школьные фестивали, посвящённые музыкальной культуре 

народов мира. 

8. Музыка Испании и Ла-

тинской Америки. 

(1 час) 

Фламенко. Искусство игры на гитаре, ка-

станьеты, латиноамериканские ударные ин-

струменты. Танцевальные жанры. Профес-

сиональные композиторы и исполнители. 

Знакомство с особенностями музыкального фольклора народов 

других стран. Определение характерных черт, типичных эле-

ментов музыкального языка (ритм, лад, интонации) с использо-

ванием визуальной поддержки. 

Знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и зву-

чания народных инструментов. 

Определение на слух тембров инструментов с использованием 

визуальной поддержки. 

Классификация на группы духовых, ударных, струнных. 

Музыкальная викторина на знание тембров народных инстру-

ментов с опорой на предметные картинки. 

Двигательная игра  импровизация-подражание игре на музы-

кальных инструментах. 

Сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других 

народов с фольклорными элементами народов России. 

На выбор учителя могут быть представлены болеро, фанданго, 

хота, танго, самба, румба, ча-ча-ча, сальса, босса-нова и др. На 

выбор учителя могут быть представлены несколько творческих 
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портретов. Среди них, например: Э. Гранадос, М. де Фалья, И. 

Альбенис. П. де Сарасате, Х. Каррерас, М. Кабалье, Э. Вила-Ло-

бос, А. Пьяццолла. 

На выбор или факультативно: школьные фестивали, посвящён-

ные музыкальной культуре народов мира. 

9. Музыка США. 

(1 час) 

Смешение традиций и культур в музыке Се-

верной Америки. Африканские ритмы, тру-

довые песни негров. Спиричуэлс. Джаз. 

Творчество Дж. Гершвина. 

Знакомство с особенностями музыкального фольклора народов 

других стран. Определение характерных черт, типичных эле-

ментов музыкального языка (ритм, лад, интонации) с использо-

ванием визуальной поддержки. 

Знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и зву-

чания народных инструментов. 

Определение на слух тембров инструментов с использованием 

визуальной поддержки. 

Классификация на группы духовых, ударных, струнных. 

Музыкальная викторина на знание тембров народных инстру-

ментов с опорой на предметные картинки. 

Двигательная игра — импровизация-подражание игре на музы-

кальных инструментах. 

Сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других 

народов с фольклорными элементами народов России. 

На выбор или факультативно: 

школьные фестивали, посвящённые музыкальной культуре 

народов мира. 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

 

10. Искусство Русской пра-

вославной церкви. 

(2 часа) 

Музыка в православном храме. 

Традиции исполнения, жанры (тропарь, 

стихира, величание и др.). 

Музыка и живопись, посвящённые святым. 

Образы Христа, Богородицы. 

 Разучивание, исполнение вокальных произведений религиоз-

ной тематики, сравнение церковных мелодий и народных песен, 

мелодий светской музыки. 

Прослеживание исполняемых мелодий по нотной записи. Ана-

лиз типа мелодического движения, особенностей ритма, темпа, 

динамики и т. д. 
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Сопоставление произведений музыки и живописи, посвящён-

ных святым, Христу, Богородице. 

На выбор или факультативно: 

Посещение храма. 

Поиск в Интернете информации о Крещении Руси, святых, об 

иконах. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

 

11. Композитор - исполни-

тель  - слушатель. 

(1 час) 

Кого называют композитором, исполните-

лем? 

Нужно ли учиться слушать музыку? 

Что значит «уметь слушать музыку»? 

Концерт, концертный зал. 

Правила поведения в концертном зале. 

Просмотр видеозаписи концерта. Слушание музыки, рассматри-

вание иллюстраций. Беседа с учителем по теме занятия. «Я - ис-

полнитель». Игра - имитация исполнительских движений. Игра 

«Я - композитор» (сочинение небольших попевок, мелодиче-

ских фраз). 

Освоение правил поведения на концерте. 

На выбор или факультативно: 

«Как на концерте» - выступление учителя или одноклассника, 

обучающегося в музыкальной школе, с исполнением краткого 

музыкального произведения. 

Посещение концерта классической музыки. 

12. Вокальная музыка. 

(2 часа) 

Человеческий голос - самый совершенный 

инструмент. 

Бережное отношение к своему голосу. 

Известные певцы. 

Жанры вокальной музыки: песни, вока-

лизы, романсы, арии из опер. 

Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. 

Определение на слух типов человеческих голосов (детские, 

мужские, женские), тембров голосов профессиональных вокали-

стов с опорой на карточки визуальной поддержки. 

Знакомство с жанрами вокальной музыки. Слушание вокальных 

произведений композиторов-классиков. 

Освоение комплекса дыхательных, артикуляционных упражне-

ний. Вокальные упражнения на развитие гибкости голоса, рас-

ширения его диапазона. 

Проблемная ситуация: что значит красивое пение? 

Музыкальная викторина на знание вокальных музыкальных про-

изведений и их авторов с опорой на карточки визуальной под-

держки. Разучивание, исполнение вокальных произведений ком-

позиторов-классиков. 
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 На выбор или факультативно: 

Посещение концерта вокальной музыки. 

Школьный конкурс юных вокалистов. 

13. Инструментальная му-

зыка. 

(2 часа) 

Жанры камерной инструментальной му-

зыки: этюд, пьеса. 

Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет. 

Знакомство с жанрами камерной инструментальной музыки. 

Слушание произведений композиторов-классиков. Определение 

комплекса выразительных средств с опорой на карточки визу-

альной поддержки. Описание своего впечатления от восприятия. 

Музыкальная викторина с опорой на карточки визуальной под-

держки. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта инструментальной музыки. 

Составление словаря музыкальных жанров. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

 

14. Джаз. 

(2 часа) 

Особенности джаза: импровизационность, 

ритм (синкопы, триоли, свинг). 

Музыкальные инструменты джаза, особые 

приёмы игры на них. 

Творчество джазовых музыкантов. 

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, ис-

полняющих джазовую композицию с опорой на карточки визу-

альной поддержки. 

Разучивание, исполнение песен в джазовых ритмах. 

В данном блоке по выбору учителя может быть представлено 

как творчество всемирно известных джазовых музыкантов — Э. 

Фитцджеральд, Л. Армстронг, так и молодых джазменов своего 

города, региона. 

На выбор или факультативно: 

Составление плейлиста, коллекции записей джазовых музыкан-

тов. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

 

15. Балет. Сольные номера 

и массовые сцены 

Просмотр и обсуждение видеозаписей - знакомство с несколь-

кими яркими сольными номерами и сценами из балетов русских 
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Хореография - искус-

ство танца. 

(3 часа) 

балетного спектакля. 

Фрагменты, отдельные номера из балетов 

отечественных композиторов. 

композиторов. Музыкальная викторина на знание балетной му-

зыки с опорой на карточки визуальной поддержки. 

Вокализация, пропевание музыкальных тем; исполнение ритми-

ческой партитуры - аккомпанемента к фрагменту балетной му-

зыки с направляющей помощью учителя. В данном блоке могут 

быть представлены балеты П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, 

А. И. Хачатуряна, В. А. Гаврилина, Р. К. Щедрина. Конкретные 

музыкальные спектакли и их фрагменты - на выбор учителя. 

На выбор или факультативно: 

Посещение балетного спектакля или просмотр фильма-балета. 

Исполнение на музыкальных инструментах мелодий из балетов. 

16. Сюжет музыкального 

Спектакля. 

(2 часа) 

Либретто. Развитие музыки в соответствии 

с сюжетом. 

  Знакомство с либретто, структурой музыкального спектакля. 

Пересказ либретто изученных опер и балетов с направляющей 

помощью учителя. Анализ выразительных средств, создающих 

образы главных героев, противоборствующих сторон. Наблюде-

ние за музыкальным развитием, характеристика приёмов, ис-

пользованных композитором. 

Вокализация, пропевание музыкальных тем; пластическое инто-

нирование оркестровых фрагментов. 

Музыкальная викторина на знание музыки, звучащие и терми-

нологические тесты с опорой на карточки визуальной под-

держки. 

17. Оперетта, мюзикл. 

(2 часа) 

 

 

История возникновения и особенности 

жанра. Отдельные номера из оперетт И. 

Штрауса, И. Кальмана, мюзиклов Р. Род-

жерса, Ф. Лоу и др. 

Знакомство с жанрами оперетты, мюзикла. Слушание фрагмен-

тов из оперетт, анализ характерных особенностей жанра. 

Разучивание, исполнение отдельных номеров из популярных 

музыкальных спектаклей. 

Сравнение разных постановок одного и того же мюзикла. 

На выбор или факультативно: 

Посещение музыкального театра: спектакль в жанре оперетты 

или мюзикла. 

Постановка фрагментов, сцен из мюзикла - спектакль для роди-

телей. 
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18. Патриотическая и 

народная тема в театре 

и кино. 

(2 часа) 

История создания, значение музыкально-

сценических и экранных произведений, по-

свящённых нашему народу, его истории, 

теме служения Отечеству. 

Фрагменты, отдельные номера из опер, ба-

летов, музыки к фильмам. 

Просмотр учебных видео-фрагментов об истории создания пат-

риотических опер, фильмов, о творческих поисках композито-

ров, создававших к ним музыку. Беседа 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, истори-

ческих событиях и подвигах героев. В данном блоке могут быть 

освещены такие произведения, как опера «Иван Сусанин» М. И. 

Глинки; опера «Война и мир», музыка к кинофильму «Алек-

сандр Невский» С. С. Прокофьева, оперы «Борис Годунов» и 

«Хованщина» М. П. Мусоргского и др. 

На выбор или факультативно: 

Посещение театра/кинотеатра - просмотр спектакля/фильма пат-

риотического содержания. 

Участие в концерте, фестивале, конференции патриотической 

тематики. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

 

19. Музыкальные пейзажи. 

(1 час) 

Музыка - выражение глубоких чувств, тон-

ких оттенков настроения, которые трудно 

передать словами. 

Слушание произведений программной музыки, посвящённой 

образам природы. Подбор эпитетов для описания настроения, 

характера музыки с использованием карточек визуальной под-

держки. Сопоставление музыки с произведениями изобрази-

тельного искусства. 

Двигательная импровизация, пластическое интонирование. 

Разучивание, одухотворенное исполнение песен о природе, её 

красоте. 

На выбор или факультативно: 

Рисование «услышанных» пейзажей и/или абстрактная живо-

пись — передача настроения цветом, точками, линиями. 

Игра-импровизация «Угадай моё настроение». 
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20. Музыкальные порт-

реты. 

(1 час) 

«Портреты», выраженные в музыкальных 

интонациях. 

Слушание произведений вокальной, программной инструмен-

тальной музыки, посвящённой образам людей, сказочных персо-

нажей. Подбор эпитетов для описания настроения, характера му-

зыки с использованием карточек визуальной поддержки. Сопо-

ставление музыки с произведениями изобразительного искус-

ства. Двигательная импровизация в образе героя музыкального 

произведения. Разучивание, харáктерное исполнение песни - 

портретной зарисовки. 

На выбор или факультативно:Рисование героя музыкального 

произведения.Игра-импровизация «Угадай мой характер».. 

21. Музыка на войне, му-

зыка о войне. 

(1 час) 

Военная тема в музыкальном искусстве. 

Военные песни, марши, интонации, ритмы, 

тембры (призывная кварта, пунктирный 

ритм, тембры малого барабана, трубы и т. 

д.). 

 

 

 

Промежуточная итоговая аттестация. 

Просмотр учебных видео-фрагментов посвящённых военной 

музыке. Слушание, исполнение музыкальных произведений во-

енной тематики. Знакомство с историей их сочинения и испол-

нения. 

Беседа в классе. Ответы на вопросы: какие чувства вызывает эта 

музыка, почему? Как влияет на наше восприятие информация о 

том, как и зачем она создавалась? 

 

4 класс (34 часа) 
 

№ 

п/п 

Тема, раздел курса, 

количество часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характери-

стика деятельности обучающихся 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

 

1. Музыкальная форма.  

(3 часа) 

Контраст и повтор как принципы строения 

музыкального произведения. 

Двухчастная, трёх-частная и трёхчастная 

репризная форма. Рондо: рефрен и эпизоды. 

Знакомство со строением музыкального произведения, поняти-

ями двухчастной и трёхчастной формы, рондо. 

Слушание произведений: определение формы их строения на 

слух. Составление наглядной буквенной или графической схемы 

с направляющей помощью учителя. 
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Исполнение песен, написанных в двухчастной или трёхчастной 

форме. 

2. Гармония. 

(2 час) 

Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. 

Понятие фактуры. Фактуры аккомпане-

мента: бас-аккорд, аккордовая, арпеджио. 

Различение на слух интервалов и аккордов. Различение на слух 

мажорных и минорных аккордов. 

Разучивание, исполнение попевок и песен с мелодическим дви-

жением по звукам аккордов. Определение на слух типа фактуры 

аккомпанемента исполняемых песен, прослушанных инстру-

ментальных произведений с использованием карточек визуаль-

ной поддержки. 

3. Дополнительные  обо-

значения в нотах. 

(1 час) 

Реприза, фермата, вольта, украшения 

(трели, форшлаги). 

Знакомство с дополнительными элементами нотной записи. Ис-

полнение песен, попевок, в которых присутствуют данные эле-

менты. 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

 

4. Фольклор народов Рос-

сии. 

(2 часа) 

Музыкальные традиции, особенности 

народной музыки республик Российской 

Федерации. Жанры, интонации, Музыкаль-

ные инструменты, музыканты-исполни-

тели. 

 Знакомство с особенностями музыкального фольклора различ-

ных народностей Российской Федерации. Определение харак-

терных черт, характеристика типичных элементов музыкаль-

ного языка (ритм, лад, интонации) с использованием карточек 

визуальной поддержки. 

Разучивание песен, танцев, импровизация ритмических акком-

панементов на ударных инструментах. Может быть представ-

лена культура 2—3 регионов России на выбор учителя. Особое 

внимание следует уделить как наиболее распространённым чер-

там, так и уникальным самобытным явлениям, например: тувин-

ское горловое пение, кавказская лезгинка, якутский варган, пен-

татонные лады в музыке республик Поволжья, 

На выбор или факультативно: 

Творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, 

посвящённые музыкальному творчеству народов России. 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 
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5. Музыка Японии и Ки-

тая  

(1 час) 

Древние истоки музыкальной культуры 

стран Юго-Восточной Азии. Император-

ские церемонии, музыкальные инстру-

менты. Пентатоника. 

Знакомство с особенностями музыкального фольклора народов 

других стран. Определение характерных черт, типичных эле-

ментов музыкального языка (ритм, лад, интонации) с использо-

ванием визуальной поддержки. 

Знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и зву-

чания народных инструментов. 

Определение на слух тембров инструментов с использованием 

визуальной поддержки. 

Классификация на группы духовых, ударных, струнных. 

Музыкальная викторина на знание тембров народных инстру-

ментов с опорой на предметные картинки. 

Двигательная игра - импровизация-подражание игре на музы-

кальных инструментах. 

Сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других 

народов с фольклорными элементами народов России. 

На выбор или факультативно: 

школьные фестивали, посвящённые музыкальной культуре 

народов мира. 

6. Музыка Средней Азии 

(1 час) 

Музыкальные традиции и праздники, 

народные инструменты и современные ис-

полнители Казахстана, Киргизии, и других 

стран региона. 

Знакомство с особенностями музыкального фольклора народов 

других стран. Определение характерных черт, типичных эле-

ментов музыкального языка (ритм, лад, интонации) с использо-

ванием визуальной поддержки. 

Знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и зву-

чания народных инструментов. 

Определение на слух тембров инструментов с использованием 

визуальной поддержки. 

Классификация на группы духовых, ударных, струнных. 

Музыкальная викторина на знание тембров народных инстру-

ментов с опорой на предметные картинки. 

Двигательная игра - импровизация-подражание игре на музы-

кальных инструментах. 

Сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других 
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народов с фольклорными элементами народов России. 

На выбор или факультативно: 

школьные фестивали, посвящённые музыкальной культуре 

народов мира. 

7. Певец своего  народа. 

(1 час) 

Интонации народной музыки в творчестве 

зарубежных композиторов - ярких предста-

вителей национального музыкального 

стиля своей страны. 

Знакомство с творчеством композиторов. Сравнение их сочине-

ний с народной музыкой. Определение формы, принципа разви-

тия фольклорного музыкального материала с направляющей по-

мощью учителя. 

Вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений. 

Разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений. По 

аналогии с музыкой русских композиторов, которые развивали 

русскую песенную традицию, могут быть рассмотрены творче-

ские портреты зарубежных композиторов: Э. Грига, Ф. Шопена, 

Ф. Листа и др., опиравшихся на фольклорные интонации и 

жанры музыкального творчества своего народа. 

На выбор или факультативно: 

Творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдаю-

щимся композиторам 

8. Диалог культур. 

(1 час) 

Культурные связи между музыкантами раз-

ных стран. 

Образы, интонации фольклора других 

народов и стран в музыке отечественных и 

зарубежных композиторов (в том числе об-

разы других культур в музыке русских ком-

позиторов и русские музыкальные цитаты в 

творчестве зарубежных композиторов). 

Знакомство с творчеством композиторов. Сравнение их сочине-

ний с народной музыкой. Определение формы, принципа разви-

тия фольклорного музыкального материала с направляющей по-

мощью учителя. 

Вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений. 

Разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений. 

На выбор или факультативно: 

Творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдаю-

щимся композиторам. 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

 

9. Религиозные празд-

ники. 

(1 час) 

Праздничная служба, вокальная (в том 

числе хоровая) музыка религиозного содер-

жания. 

Слушание музыкальных фрагментов праздничных богослуже-

ний, определение характера музыки, её религиозного содержа-

ния. 
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Разучивание исполнение доступных вокальных произведений 

духовной музыки. Данный блок позволяет сосредоточиться на 

религиозных праздниках той конфессии, которая наиболее по-

читаема в данном регионе. В рамках православной традиции 

возможно рассмотрение традиционных праздников с точки зре-

ния как религиозной символики, так и фольклорных традиций 

(например: Рождество, Троица, Пасха). Рекомендуется знаком-

ство с фрагментами литургической музыки русских композито-

ров-классиков (С. В. Рахманинов, П. И. Чайковский и др.). 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма, посвящённого религиозным праздникам. 

Посещение концерта духовной музыки. 

Исследовательские проекты, посвящённые музыке религиозных 

праздников. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

 

10. Симфоническая му-

зыка. 

(3 часа) 

Симфонический оркестр. Тембры, группы 

инструментов. Симфония, симфоническая 

картина. 

Знакомство с составом симфонического оркестра, группами ин-

струментов. Определение на слух тембров инструментов симфо-

нического оркестра с использованием визуальной поддержки.  

Слушание фрагментов симфонической музыки. «Дирижирова-

ние» оркестром. 

Музыкальная викторина с использованием визуальной под-

держки. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта симфонической музыки. 

Просмотр фильма об устройстве оркестра. 

11. Русские композиторы-

классики. 

(3 часа) 

Творчество выдающихся отечественных 

композиторов. 

Знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдель-

ными фактами из их биографии. Слушание музыки. Фрагменты 

вокальных, инструментальных, симфонических сочинений. 

Круг характерных образов (картины природы, народной жизни, 

истории и т. д.). Характеристика музыкальных образов, музы-
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кально-выразительных средств. Наблюдение за развитием му-

зыки. Определение жанра, формы с использованием визуальной 

поддержки. Просмотр видео-фрагментов  биографического ха-

рактера. 

Вокализация тем инструментальных сочинений с направляю-

щей помощью учителя. 

Разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта. Просмотр биографического фильма 

12. Европейские компози-

торы-классики. 

(3 часа) 

Творчество выдающихся зарубежных ком-

позиторов. 

Знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдель-

ными фактами из их биографии. Слушание музыки. Фрагменты 

вокальных, инструментальных, симфонических сочинений. 

Круг характерных образов (картины природы, народной жизни, 

истории и т. д.). Характеристика музыкальных образов, музы-

кально-выразительных средств. Наблюдение за развитием му-

зыки. Определение жанра, формы с использованием визуальной 

поддержки. Просмотр видео-фрагментов биографического ха-

рактера. 

Вокализация тем инструментальных сочинений с направляю-

щей помощью учителя. 

Разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта. Просмотр биографического фильма 

13. Мастерство исполни-

теля. 

(1 час) 

Творчество выдающихся исполнителей - 

певцов, инструменталистов,  дирижёров. 

Консерватория, филармония, Конкурс 

имени П. И. Чайковского. 

Знакомство с творчеством выдающихся исполнителей классиче-

ской музыки. Изучение программ, афиш консерватории, филар-

монии. 

Сравнение нескольких интерпретаций одного и того же произ-

ведения в исполнении разных музыкантов. 

Беседа на тему «Композитор - исполнитель - слушатель». 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта классической музыки. 

Создание коллекции записей любимого исполнителя. 
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Деловая игра «Концертный отдел филармонии». 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

 

14. Современные обра-

ботки классической му-

зыки. 

(1 час) 

Понятие обработки, творчество современ-

ных композиторов и исполнителей, обраба-

тывающих классическую музыку. 

Проблемная ситуация: зачем музыканты 

делают обработки 

классики? 

Различение музыки классической и её современной обработки. 

Слушание обработок классической музыки, сравнение их с ори-

гиналом. Обсуждение комплекса выразительных средств, 

наблюдение за изменением характера музыки. 

Вокальное исполнение классических тем в сопровождении со-

временного ритмизованного аккомпанемента. 

15. Исполнители современ-

ной музыки. 

(1 час) 

Творчество одного или нескольких 

исполнителей современной музыки, попу-

лярных у молодёжи. 

Просмотр видеоклипов современных исполнителей. 

Сравнение их композиций с другими направлениями и стилями 

(классикой, духовной, народной музыкой). 

На выбор или факультативно: 

Составление плейлиста, коллекции записей современной му-

зыки для друзей-одноклассников (для проведения совместного 

досуга). Рекомендуется уделить внимание творчеству исполни-

телей, чьи композиции входят в топы текущих чартов популяр-

ных стриминговых сервисов. При выборе конкретных персона-

лий учителю необходимо найти компромиссное решение, кото-

рое учитывало бы не только музыкальные вкусы обучающихся, 

но и морально-этические и художественно-эстетические сто-

роны рассматриваемых музыкальных композиций. 

16. Электронные музы-

кальные инструменты. 

(1 час) 

Современные «двойники» классических 

музыкальных инструментов: синтезатор, 

электронная скрипка, гитара, барабаны и т. 

д. 

Виртуальные музыкальные инструменты в 

компьютерных программах. 

Слушание музыкальных композиций в исполнении на электрон-

ных музыкальных инструментах. Сравнение их звучания с аку-

стическими инструментами, обсуждение результатов сравнения. 

Подбор электронных тембров для создания музыки к фантасти-

ческому фильму. 

На выбор или факультативно: 

Посещение музыкального магазина (отдел электронных музы-

кальных инструментов). 

Просмотр фильма об электронных музыкальных инструментах. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 
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17. Кто создаёт музыкаль-

ный спектакль? 

(3 часа) 

Профессии музыкального театра: дирижёр, 

режиссёр, оперные певцы, балерины и тан-

цовщики, художники и т. д. 

Диалог с учителем по поводу синкретичного характера музы-

кального спектакля. Знакомство с миром театральных профес-

сий, творчеством театральных режиссёров, художников и др. 

Просмотр фрагментов одного и того же спектакля в разных по-

становках. Обсуждение различий в оформлении, режиссуре. 

На выбор или факультативно: 

Виртуальный квест по музыкальному театру. 

18. Сюжет музыкального 

спектакля. 

(2 часа) 

Действия и сцены в опере и балете. 

Контрастные образы, лейтмотивы. 

  Знакомство со структурой музыкального спектакля.  

Анализ выразительных средств, создающих образы главных ге-

роев, противоборствующих сторон с направляющей помощью 

учителя. Наблюдение за музыкальным развитием, характери-

стика приёмов, использованных композитором. 

Вокализация, пропевание музыкальных тем; пластическое инто-

нирование оркестровых фрагментов. 

Музыкальная викторина на знание музыки, вучащие и термино-

логические тесты с использованием карточек визуальной под-

держки.. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

 

19. Музыкальные пейзажи. 

(1 час) 

Музыка - выражение глубоких чувств, тон-

ких оттенков настроения, которые трудно 

передать словами. 

Слушание произведений программной музыки, посвящённой 

образам природы. Подбор эпитетов для описания настроения, 

характера музыки с использованием карточек визуальной под-

держки. Сопоставление музыки с произведениями изобрази-

тельного искусства. 

Двигательная импровизация, пластическое интонирование. 

Разучивание, одухотворенное исполнение песен о природе, её 

красоте. 

На выбор или факультативно: 

Рисование «услышанных» пейзажей и/или абстрактная живо-

пись - передача настроения цветом, точками, линиями. 

Игра-импровизация «Угадай моё настроение». 
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20. Танцы, игры и веселье. 

(1 час) 

Примеры популярных танцев. Слушание, исполнение музыки скерцозного характера. 

Разучивание, исполнение танцевальных движений. 

Танец-игра. 

Рефлексия собственного эмоционального состояния после уча-

стия в танцевальных композициях и импровизациях. 

Проблемная ситуация: зачем люди танцуют? 

21. Музыка на войне, 

музыка о войне. 

(1 час) 

Военная тема в музыкальном искусстве. 

Военные песни, марши, интонации, ритмы, 

тембры (призывная кварта, пунктирный 

ритм, тембры малого барабана, трубы и т. 

д.). 

 

Промежуточная итоговая аттестация 

Просмотр видео-фрагментов, посвящённых военной музыке. 

Слушание, исполнение музыкальных произведений военной те-

матики. Знакомство с историей их сочинения и исполнения. 

Беседа в классе. Ответы на вопросы: какие чувства вызывает эта 

музыка, почему? Как влияет на наше восприятие информация о 

том, как и зачем она создавалась? 
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2.1.7 Рабочая программа учебного предмета «Изобразительной искусство» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» (предметная об-

ласть «Искусство») на уровне начального общего образования обучающихся с ЗПР (вари-

ант 7.2) составлена на основе Требований к результатам освоения программы начального 

общего образования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, а также ориентирована на целевые 

приоритеты, сформулированные в Федеральной программе воспитания.  

Содержание программы распределено по годам обучения и модулям с учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, проверяемых требований к результа-

там освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию. 

Рабочая программа учитывает особенности развития обучающихся с ЗПР 7-10 лет, 

однако содержание занятий может также адаптироваться с учётом индивидуальных психо-

физических особенностей обучающихся.  

Изобразительная деятельность способствует коррекции недостатков аналитико-син-

тетической деятельности мышления, позволяет совершенствовать произвольную регуля-

цию деятельности, речевое планирование, а также преодолевать несовершенство ручной 

моторики, пространственных представлений, зрительно-моторной координации. Собствен-

ная изобразительная деятельность позволяет ребенку с ЗПР выражать свои эмоции и чув-

ства, овладевать навыками символизации, что поднимает психическое развитие на каче-

ственно новую ступень.   

Уроки по изобразительному искусству для обучающихся с ЗПР решают не только об-

разовательные, но и коррекционные задачи.  

Основная цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в фор-

мировании художественной культуры обучающихся, развитии художественно-образного 

мышления и эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения 

начальных основ художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потен-

циала. 

Специальная цель изучения предмета «Изобразительное искусство» в соответствии 

с федеральной адаптированной общеобразовательной программой начального общего об-

разования для обучающихся с ЗПР заключается: 

 в создании условий, обеспечивающих усвоение изобразительного, творческого, со-

циального 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 дея-

тельностью; 

 в формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к искусству 

и людям творческих профессий. 

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, диффе-

ренцировать «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 тематиче-

скую лексику; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных ви-

дах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народ-

ного искусства, рисунке, живописи, скульптуре, дизайна и др.), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, ви-

деозапись, элементы мультипликации и пр.); 
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 воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям 

искусства; 

 формирование умения воспринимать и выделять в окружающем мире (как в при-

родном, так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отноше-

нию к ним собственное эмоционально-оценочное отношение; 

 овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 

Содержание предмета охватывает все основные виды визуально-пространственных 

искусств: начальные основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и 

народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию эсте-

тического восприятия природы, восприятию произведений искусства и формированию зри-

тельских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой культуры. Для обу-

чающихся с ЗПР большое значение имеет восприятие произведений детского творчества, 

умение обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содер-

жания, художественных средств выразительности, соответствия учебной задачи, постав-

ленной учителем. Такая рефлексия детского творчества носит обучающий характер. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные 

уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической твор-

ческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства 

и эстетического наблюдения окружающей действительности). 

На занятиях обучающиеся с ЗПР знакомятся с многообразием видов художественной 

деятельности и технически доступным разнообразием художественных материалов. Прак-

тическая художественно-творческая деятельность занимает приоритетное простран-

ство учебного времени.  

Предмет «Изобразительное искусство» имеет важное коррекционно-развивающее 

значение:  

 способствует коррекции недостатков познавательной деятельности обучающихся 

с ЗПР путем систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правиль-

ного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в про-

странстве; 

 формирует умение находить в изображаемом существенные признаки, устанавли-

вать сходство и различие; 

 содействует развитию у обучающихся с ЗПР аналитико-синтетической деятельно-

сти, умения сравнивать, обобщать; 

 учит ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последова-

тельность выполнения рисунка; 

 способствует исправлению недостатков моторики и совершенствованию зри-

тельно-двигательной координации путем использования вариативных и многократно по-

вторяющихся графических действий с применением разнообразного изобразительного ма-

териала; 

 формирует у обучающихся с ЗПР знания элементарных основ реалистического ри-

сунка, навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

 знакомит обучающихся с ЗПР с отдельными произведениями изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, воспитывает активное эмоционально-эс-

тетическое отношение к ним; 

 развивает у обучающихся с ЗПР речь, художественный вкус, интерес и любовь к 

изобразительной деятельности. 

Уроки изобразительного искусства при правильной их организации способствуют 

формированию личности обучающегося с ЗПР, воспитанию у него положительных навыков 

и привычек, вносят свой вклад в формирование универсальных учебных действий и сферы 

жизненной компетенции. В зависимости от степени выраженности нарушений регулятор-
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ных процессов младших школьников с ЗПР регулятивные УУД могут формироваться в бо-

лее долгие сроки, в связи с чем допустимым является оказание помощи организационного 

плана и руководящий контроль педагога при выполнении учебной работы обучающимися. 

Преподавание учебного предмета «Изобразительное искусство» предусматривает 

предметно-практическую изобразительную деятельность с учетом характера затруднений 

и потенциальных возможностей обучающихся с ЗПР, раскрывает содержание, методы и 

приемы обучения изобразительным умениям, учитывает основные положения дифферен-

цированного подхода к обучающимся. 

В урочное время деятельность обучающихся с ЗПР организуется как в индивидуаль-

ном, так и в групповом формате с задачей формирования навыков сотрудничества в худо-

жественной деятельности. 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ учебный предмет «Изобразительное 

искусство» входит в предметную область «Искусство» и является обязательным для изуче-

ния. Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система те-

матических модулей и входит в учебный план 1–4 классов программы начального общего 

образования в объёме одного учебного часа в неделю. Изучение содержания всех модулей 

в 1–4 классах обязательно. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Изобразительное 

искусство», - 168 ч (один час в неделю в каждом классе). 

1 класс - 33 ч, 1 дополнительный класс - 33 ч, 2 класс - 34 ч, 3 класс - 34 ч, 4 класс - 34 ч. 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

1 класс 

Модуль «Графика» 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального фор-

мата листа в зависимости от содержания изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного ри-

сунка и их особенности. Приёмы рисования линией. 

Представление о пропорциях: короткое - длинное. Развитие навыка видения соотно-

шения частей целого (на основе рисунков животных). 

Модуль «Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки 

работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. 

Навыки смешения красок и получение нового цвета. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие 

навыков работы гуашью.  

Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура» 

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). При-

ёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе 

фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности.  

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты гео-

метрические 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. 
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Оригами - создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги. 

Модуль «Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фотогра-

фиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых гео-

метрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; ис-

пользование приёма симметрии. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного содержания 

детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды 

жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи 

наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок 

учителя в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с 

картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В.М. Васнецова, М.А. Врубеля и 

другие по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечатлений. 

 

1 дополнительный класс 

Модуль «Графика» 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального фор-

мата листа в зависимости от содержания изображения. 

Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка и их особенно-

сти.  

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения соотно-

шения частей целого (на основе рисунков животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование 

навыка видения целостности. Цельная форма и её части. 

Модуль «Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки 

работы гуашью в условиях урока.  

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в изображае-

мом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие 

навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён 

года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура» 

Изображение в объёме.  

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художе-

ственных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору учителя с 

учётом местных промыслов). 

Объёмная аппликация из бумаги и картона. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе 

фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. Ассо-

циативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства. 
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Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных худо-

жественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору учителя с 

учётом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и ап-

пликации. 

Модуль «Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фотогра-

фиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бу-

маги, картона или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение эмоционального содер-

жания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды 

жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи 

наблюдения (установки). 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с 

картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В.М. Васнецова, М.А. Врубеля и 

другие по выбору учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и 

творческих практических задач — установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта 

обучающихся и оценка эмоционального содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотографирование с целью выражения ярких зрительных впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой 

теме. 

2 класс 

Модуль «Графика» 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного ри-

сунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка. 

Пастель и мелки - особенности и выразительные свойства графических материалов, 

приёмы работы. 

Ритм пятен: знакомство с основами композиции. Расположение пятна на плоскости 

листа: сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

Пропорции - соотношение частей и целого. Выразительные свойства пропорций (на 

основе рисунков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. Опре-

деление формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части пред-

мета, тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать форму натур-

ного предмета. 

Графический рисунок животного. Рассматривание графических произведений анима-

листического жанра. 

Модуль «Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения но-

вого цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пастоз-

ное, плотное и прозрачное нанесение краски. 

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью. 

Цвет тёплый и холодный - цветовой контраст. 

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тёмной 

краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и отно-

шений. 

Цвет открытый - звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная выразительность 



 

386 
 

цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и соответ-

ствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер - по выбору учи-

теля). 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 вы-

бранного художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский пе-

тух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учётом местных промыслов). Спо-

соб лепки в соответствии с традициями промысла. 

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной пластики 

движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление деталей. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки, 

паутинки, роса на листьях и др. Сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-

прикладного искусства (кружево, вышивка, ювелирные изделия и др.). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративная компози-

ция. Ритм пятен в декоративной аппликации. 

Поделки из подручных нехудожественных материалов.  

Декоративные изображения животных в игрушках народных промыслов; филимонов-

ские, 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 геомет-

рических тел - параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и наклейками); 

завивание, скручивание и складывание полоски бумаги (например, гармошкой). Образ зда-

ния. Памятники отечественной или западноевропейской архитектуры с ярко выраженным 

характером здания.  

Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки по 

выбору учителя). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоцио-

нального содержания детских работ. 

Наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их конструкции и эмо-

ционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, шитьё, 

резьба и роспись и др.). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в 

природе. Произведения И. И. Левитана, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произведения В. В. 

Ватагина, Е. И. Чарушина и др.) и в скульптуре (произведения В. В. Ватагина). Наблюдение 

животных с точки зрения их пропорций, характера движения, пластики. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом 

графическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. Транс-

формация и копирование геометрических фигур в программе Paint. 
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Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, за-

ливка и др.) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы 

«Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей ночи», «Перо жар-

птицы» и др.). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Обсуждение в условиях 

урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

 

3 класс 

Модуль «Графика» 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Макет 

книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение иллюстраций и текста 

на развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совмеще-

ние текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности компо-

зиции плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и фото-

графий 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-ав-

топортрет» из предметов, характеризующих личность ученика. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для изображе-

ния времени года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, 

река или озеро); количество и состояние неба в изображении. 

Портрет человека по представлению с опорой на натуру. Выражение в портрете (ав-

топортрете) характера человека, особенностей его личности с использованием выразитель-

ных возможностей композиционного размещения в плоскости листа, особенностей пропор-

ций и мимики лица, характера цветового решения, сильного или мягкого контраста, вклю-

чения в композицию дополнительных предметов. 

Модуль «Скульптура» 

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей оду-

шевлённого образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других материа-

лов). 

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 сю-

жету изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. Ра-

бота с пластилином или глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева 
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и глины в традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в тра-

дициях 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 ком-

позиции, ритмические чередования мотивов, наличие композиционного центра, роспись по 

канве. Рассматривание павловопосадских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, укра-

шения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др. 

Модуль «Архитектура» 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей го-

рода или села.  

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) 

или в виде макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных ма-

териалов. Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего го-

рода» (села) в виде коллективной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков 

зданий и других элементов городского пространства, выполненных индивидуально). 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, укра-

шения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсужде-

ние иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира - архитектура, улицы города или села. Па-

мятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), их 

значение в современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге (об-

зор памятников по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: Госу-

дарственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский 

музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Экскур-

сии в местные художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые за-

рубежные художественные музеи (выбор музеев - за учителем).  

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению про-

изведений в жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве - в живописи, графике, скульптуре - определя-

ются предметом изображения; классификация и сравнение содержания произведений сход-

ного сюжета (портреты, пейзажи и др.). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-пейзажи-

стов: И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.К. 

Айвазовского и др. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В.И. Су-

рикова, И.Е. Репина, В.А. Серова и др. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию 

ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы 

движения (собрались, разбежались, догоняют, улетают и т. д.). Вместо пятен (геометриче-

ских фигур) могут быть простые силуэты машинок, птичек, облаков и др. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его копи-

рование, многократное повторение, и создание орнамента, в основе которого раппорт. Ва-

риативное создание орнаментов на основе одного и того же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом 
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редакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фотогра-

фии и шрифта для создания плаката или поздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, кон-

траста, насыщенности цвета. 

 

4 класс 

Модуль «Графика» 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по 

мере удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, 

передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных 

народов. 

Изображение города - тематическая графическая композиция; использование каран-

даша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись» 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций (гор-

ный, степной, среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по наблюдению с разным содержанием: женский 

или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет пожилого человека, дет-

ский портрет или автопортрет, портрет персонажа по представлению (из выбранной куль-

турной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-апплика-

ции из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников народов 

мира или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль «Скульптура» 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплексами. 

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. Вы-

ражение значительности, трагизма и победительной силы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению пред-

мета, в художественной обработке которого он применяется. Особенности символов и изоб-

разительных мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, 

одежде, предметах быта и др. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, 

украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, 

каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в его 

декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь украшения 

костюма мужчины с родом его занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. 

Модуль «Архитектура» 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: 

дома из дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение тради-

ционных жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или изоб-

ражение на плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. Разные 

виды изб и надворных построек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора. Роль собора в организации 

жизни древнего города, собор как архитектурная доминанта. 
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Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изобра-

жение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или романский 

собор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. 

Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в организации 

города, жизнь в городе. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Произведения В.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, А.М. Васнецова, В.И. Сурикова, 

К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина на темы истории и тра-

диций русской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафа-

эля, 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. Ар-

хитектурный комплекс на острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, 

декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других куль-

тур Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и эпохи 

Возрождения. Произведения предметно-пространственной культуры, составляющие ис-

токи, основания национальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора 

И.П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; 

памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и другие по 

выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных 

вариантов его устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных жи-

лищ разных народов (юрта, каркасный дом и др., в том числе с учётом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкций храмовых зданий разных культур: каменный православный собор, го-

тический или романский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на ли-

нейной основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения.  

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, 

декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или национальной куль-

туры. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искус-

ство» на уровне начального общего образования 

Личностные результаты 

В центре рабочей программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ находится личностное развитие обу-

чающихся с ЗПР, приобщение их к российским традиционным духовным ценностям, а 

также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: 

 уважения и ценностного отношения к своей Родине - России; 

 духовно-нравственное развитие обучающихся; 

 мотивацию к познанию и обучению, готовность к активному участию в социально-

значимой деятельности; 

 позитивный опыт участия в творческой деятельности;  
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 интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 

нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным тради-

циям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержа-

ния традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декора-

тивно-прикладном и изобразительном искусстве.  

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности 

к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям 

отечественной и мировой культуры. Учебный предмет «изобразительное искусство» спо-

собствует пониманию особенностей жизни разных народов. Коллективные творческие ра-

боты создают условия для разных форм художественно-творческой деятельности, способ-

ствуют 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 воспитание его эмоционально-образной сферы. Занятия искусством 

помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих способно-

стей 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 безоб-

разном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию цен-

ностных ориентаций школьников с ЗПР в отношении к окружающим людям, в стремлении 

к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному 

наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашен-

ный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков вос-

приятия и 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 ра-

боты по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, прак-

тического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, а также умения 

сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу. 

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

 ориентироваться в пространстве класса и на плоскости; 

 отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в простран-

стве; 

 характеризовать форму предмета, конструкции по предложенному плану, вопро-

сам; 

 выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе на 

доступном для обучающегося с ЗПР уровне; 

 сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям на 

основе предложенного плана; 

 сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

 анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов 

между собой с помощью учителя; 
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 выявлять и анализировать с помощью учителя ритмические отношения в простран-

стве и в изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

 соотносить тональные отношения (тёмное - светлое) в пространственных и плос-

костных объектах. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

 ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут необ-

ходимы, для выполнения задания или инструкции на основе изучения данного раздела; 

 сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие;  

 понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;  

 анализировать объекты творчества с выделением их существенных признаков; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 проявлять исследовательские действия в процессе освоения выразительных 

свойств различных художественных материалов; 

 проявлять базовые экспериментальные действия в процессе самостоятельного вы-

полнения художественных заданий;  

 проявлять начальные исследовательские действия на основе определённых учеб-

ных установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитек-

туры и продуктов детского художественного творчества; 

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

 анализировать под руководством учителя с позиций эстетических категорий явле-

ния природы и предметно-пространственную среду жизни человека; 

 формулировать простейшие выводы, соответствующие учебным установкам по ре-

зультатам проведённого наблюдения; 

 использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и де-

коративных композиций; 

 классифицировать с опорой на образец произведения искусства по видам и, соот-

ветственно, по назначению в жизни людей; 

 классифицировать с опорой на образец произведения изобразительного искусства 

по жанрам; 

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке, от родных, близких, друзей, других информа-

ционных источников; 

 использовать электронные образовательные ресурсы; 

 работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

 выбирать с помощью учителя источник для получения информации: поисковые си-

стемы Интернета, цифровые электронные средства, справочники, художественные аль-

бомы и детские книги; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

 готовить информацию с помощью учителя на заданную или выбранную тему и 

представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

 осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отече-

ственные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе 

установок и квестов, предложенных учителем; 

 соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

 участвовать в диалоге или дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппо-

нентам; 
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 находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности (при необходимости с по-

мощью учителя); 

 демонстрировать и объяснять (на доступном для обучающегося с ЗПР уровне) ре-

зультаты своего творческого, художественного опыта; 

 анализировать по предложенному плану произведения детского художественного 

творчества с позиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной 

учителем; 

 признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопережи-

вать, 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, вы-

полнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению 

общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

 внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

 соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания, при 

необходимости с опорой на план; 

 организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного 

построения содержания в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования обучающихся с ОВЗ. 

1 класс 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в самостоя-

тельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства 

со средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт наблюдения формы предмета, опыт обобщения и геометризации 

наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать простран-

ственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображе-

ния на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения со-

ответствующих задач рисунка. 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Знать три основных цвета; называть ассоциативные представления, которые рождает 

каждый цвет. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок 

и получения нового цвета. 

Модуль «Скульптура» 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о це-

лостной форме в объёмном изображении. 

Осваивать первичные навыки бумагопластики — создания объёмных форм из бумаги 
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путём её складывания, надрезания, закручивания и др. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Рассматривать различные примеры узоров в природе (в условиях урока на основе фо-

тографий); приводить примеры с помощью учителя и с опорой на образец орнаментов в 

произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометри-

ческие, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фото-

графиям в условиях урока). 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых гео-

метрических тел. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их со-

держания и сюжета, настроения, а также соответствия учебной задаче, поставленной учи-

телем. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека 

в зависимости от поставленной задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия архитектурных построек. 

Приобретать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, 

понимать значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт воспри-

ятия картин со сказочным сюжетом (В.М. Васнецова, М.А. Врубеля и других художников 

по выбору учителя), а также произведений с ярко выраженным эмоциональным настрое-

нием (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и 

отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного 

наблюдения природы. 

 

1 дополнительный класс 

Модуль «Графика» 

Закреплять навыки применения свойств простых графических материалов в самосто-

ятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать опыт обобщения и геометризации наблюдаемой формы как основы обу-

чения рисунку на доступном для обучающегося с ЗПР уровне. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать с помощью учителя соотношения пропорций, визуально срав-

нивать пространственные величины. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей практи-

ческой художественной деятельности. 

Модуль «Живопись» 

Закреплять навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с опо-

рой на опыт жизненных ассоциаций. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, ор-

ганизованные педагогом. 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объ-

ёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). 
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Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о це-

лостной форме в объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики - создания объёмных форм из бу-

маги путём её складывания, надрезания, закручивания и др. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать различные примеры узоров в природе (в условиях урока на ос-

нове фотографий); приводить примеры, и делать ассоциативные сопоставления (с опорой 

на зрительный образец) с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искус-

ства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометри-

ческие, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизован-

ной: декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных художе-

ственных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учётом 

местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам иг-

рушки выбранного промысла. 

Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фото-

графиям в условиях урока); анализировать по предложенному плану особенности и состав-

ные части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых гео-

метрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме кол-

лективной игровой деятельности. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать по предложенному плану детские 

рисунки с позиций их содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на 

листе), цвета, а также соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных впе-

чатлений с учётом учебных задач, поставленных учителем. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека 

в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 

Приобретать опыт аналитического наблюдения архитектурных построек под руковод-

ством учителя. 

Приобретать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, 

понимать значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт воспри-

ятия картин со сказочным сюжетом (В.М. Васнецова, М.А. Врубеля и других художников 

по выбору учителя), а также произведений с ярко выраженным эмоциональным настрое-

нием (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и 

отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного 

наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан 

снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре под руководством 

учителя. 

 

2 Класс 
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Модуль «Графика» 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными 

материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких графи-

ческих материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложе-

ния 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 впе-

чатления и анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположе-

ние его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения ри-

сунка, осваивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и про-

зрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки 

создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы про-

зрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков 

составного цвета. 

Различать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных красок с бе-

лой и чёрной (для изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать тёплые и холодные 

оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; 

цвет мягкий, «глухой» и мрачный и др. на доступном для обучающегося с ЗПР уровне. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, 

грозу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи 

разного цветового состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок доб-

рые и злые, нежные и грозные). 

Модуль «Скульптура» 

Знакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных про-

мыслов; осваивать приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного 

промысла; выполять в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций вы-

бранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская 

игрушки или с учётом местных промыслов). 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной леп-

ной формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Рассматривать, анализировать под руководством учителя разнообразие форм в при-

роде, воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать с опорой на план природные явления - узоры (капли, снежинки, паутинки, 

роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) - с рукотворными произведени-

ями декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вы-

шивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, со-

зданных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, 

абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 
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Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материа-

лов в художественные изображения и поделки. 

Рассматривать украшения человека на примерах иллюстраций к народным сказкам 

лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), когда украшения не 

только соответствуют народным традициям, но и выражают характер персонажа; учиться 

понимать, что украшения человека рассказывают о нём, выявляют особенности его харак-

тера, его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных 

персонажей. 

Модуль «Архитектура» 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного декорирова-

ния предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного ма-

кета сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать под руководством учителя конструкцию архитектур-

ных строений (по фотографиям в условиях урока). 

Рассматривать, приводить примеры разных жилищ, домиков сказочных героев в ил-

люстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и внимание к архи-

тектурным 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, а также ответа 

на поставленную учебную задачу. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведе-

ний декоративного искусства и их орнаментальной организации (кружево, шитьё, резьба и 

роспись по дереву и ткани, чеканка и др.). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных 

художников-пейзажистов (И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, А.И. Куин-

джи, 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 произведений живописи западноевропейских худож-

ников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А. Матисса и дру-

гих по выбору учителя). 

Знакомиться с именами и наиболее известными произведениями художников И.И. Ле-

витана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, В.М. Васнецова, В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина 

(и других по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе 

Paint (или другом графическом редакторе). 

Осваивать приёмы копирования геометрических фигур в программе Paint, а также по-

строения из них простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники - ка-

рандаш, кисточка, ластик, заливка и др. - и создавать простые рисунки или композиции 

(например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение 

объекта в кадре. Участвовать в обсуждении ученических фотографий. 

 

3 класс 

Модуль «Графика» 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, 
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многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок об-

ложки с соединением шрифта (текста) и изображения, создание иллюстраций, размещение 

текста и иллюстраций на развороте. 

Создавать практическую творческую работу - поздравительную открытку, совмещая 

в ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческую 

композицию - эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для кар-

навала или спектакля). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению 

натуры. 

Рассматривать сюжет и композицию, эмоциональное настроение в натюрмортах из-

вестных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы - натюрморта с ярко вы-

раженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 

Приобретать представление о деятельности художника в театре. 

Создавать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 

Знакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнять тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, 

по памяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета 

известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору учи-

теля). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём до-

бавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая 

пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные про-

мыслы Гжель и Хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих по-

суду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим промыс-

лам; выполнять эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного художе-

ственного промысла). 

Узнавать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

Получать опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи 

женского платка). 

Модуль «Архитектура» 

Выполнять зарисовки или творческие рисунки на основе фотографий на тему истори-

ческих памятников или архитектурных достопримечательностей своего города. 

Создавать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной ра-

боте по созданию такого макета. 
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Создавать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы раз-

нообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумывать и рисовать (или выполнять в технике бумагопластики) транспортное 

средство. 

Выполнять творческий рисунок - создавать образ своего города или села или участво-

вать в коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Рассматривать и принимать участие в обсуждении содержания работы художника. 

Рассматривать и анализировать по предложенному плану архитектурные постройки 

своего города (села), характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по 

архитектуре здания; приобретать представления и эмоциональный опыт восприятия наибо-

лее известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей регио-

нов на основе фотографий, телепередач и виртуальных путешествий). 

Иметь представление об основных видах пространственных искусств: изобразитель-

ных видов искусства - живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, декора-

тивно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, на 

празднике. 

Иметь представление об основных жанрах живописи, графики и скульптуры, опреде-

ляемых предметом изображения. 

Иметь представление об именах крупнейших отечественных художников-пейзажи-

стов: И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, 

И.К. Айвазовского и других (по выбору учителя), приобретать представления об их произ-

ведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, 

участвовать в обсуждении впечатлений от виртуальных путешествий. 

Иметь представление об именах крупнейших отечественных портретистов: В.И. Су-

рикова, И.Е. Репина, В.А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представле-

ния об их произведениях. 

Понимать значение музеев и иметь представления о том, где они находятся и чему 

посвящены их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эр-

митаж, Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искус-

ств имени А. С. Пушкина. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими фи-

гурами, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: 

построения ритмических композиций, составления орнаментов путём различных повторе-

ний рисунка узора, простого повторения (раппорт); создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; 

осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании по-

здравительных открыток, афиши и др. 

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной 

программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенности 

цвета. 

 

4 класс 

Модуль «Графика» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей прак-

тической творческой деятельности.  

Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения от-

дельных частей фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках. 
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Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представле-

ние о красоте человека в разных культурах; применять эти знания в изображении персона-

жей сказаний и легенд или просто представителей народов разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись» 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж 

гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать об-

раз женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого чело-

века, детского портрета или автопортрета. 

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 народ-

ного праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых выражается 

обобщённый образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура» 

Лепить из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллектив-

ной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после осво-

ения собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Исследовать под руководством учителя и делать зарисовки особенностей, характер-

ных для орнаментов разных народов или исторических эпох (особенности символов и сти-

лизованных мотивов); показать в рисунках традиции использования орнаментов в архитек-

туре, одежде, оформлении предметов быта у разных народов, в разные эпохи. 

Изучать под руководством учителя и показать в практической творческой работе ор-

наменты, традиционные мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной 

резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые ха-

рактерны для предметов быта). 

Получать представления о красоте русского народного костюма и головных женских 

уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения ко-

стюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 

Модуль «Архитектура» 

Получать представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об 

их связи с окружающей природой. 

Знакомиться с конструкцией избы - традиционного деревянного жилого дома - и 

надворных построек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы. Иметь 

представления о конструктивных особенностях переносного жилища - юрты. 

Уметь изображать традиционную конструкцию здания каменного древнерусского 

храма; иметь представления о красоте и конструктивных особенностях памятников рус-

ского деревянного зодчества. 

Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектур-

ном устройстве и жизни в нём людей.  

Иметь представления об основных конструктивных чертах древнегреческого храма, 

уметь его изобразить; иметь общее представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представления об основных характерных чертах храмовых сооружений, харак-

терных для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддий-

ская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций рус-
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ской отечественной культуры (произведения В.М. Васнецова, А.М. Васнецова, Б.М. Кусто-

диева, В.И. Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина и 

других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский 

Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом 

местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского 

деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Иметь представления о соборах Московского Кремля, Софийском соборе в Великом 

Новгороде, храме Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять на доступном для учащегося с ЗПР уровне содержание 

памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И.П. Мартоса в Москве. 

Узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и иметь 

представление об их особом значении в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила 

Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на 

Мамаевом кургане; «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке; Пискарёвский ме-

мориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя); знать о правилах поведения при 

посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произве-

дениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего 

Востока. 

Узнавать, различать общий вид готических (романских) соборов; иметь представле-

ния об архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды и мусульманских мечетей. 

Иметь представления о произведениях великих европейских художников: Леонардо 

да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные 

варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного 

дома на основе избы и традициями и её украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с по-

мощью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе разнообразные 

модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с за-

комарами, со сводами-нефами, главой, куполом; готический или романский собор; пагода; 

мечеть). 

Строить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геометри-

ческих фигур или на линейной основе; изображать различные фазы движения. 

Осваивать и создавать под руководством учителя компьютерные презентации в про-

грамме 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. 
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Тематическое планирование 

 

Тематическое планирование составлено на основе семи содержательных модулей: 

«Графика», «Живопись», «Скульптура», «Декоративно-прикладное искусство», «Архитек-

тура», «Восприятие произведений искусства», «Азбука цифровой графики». Содержание 

всех модулей присутствует в каждом классе, развиваясь из года в год с учётом особых об-

разовательных потребностей обучаюихся с ЗПР и требований к результатам освоения учеб-

ного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию. 

Важнейшим принципом предмета «Изобразительное искусство» является приоритет 

практической творческой работы с художественными материалами. Однако некоторые 

уроки и учебные задания могут быть даны и на основе компьютерных средств (по выбору 

учителя и в зависимости от технических условий проведения урока). 

Задачи модуля «Восприятие произведений искусства» рассматриваются шире: и как 

эстетическое восприятие окружающего мира, природы, ведь искусство учит эстетически, 

художественно видеть мир вокруг и «внутри себя». 

Учебным темам по этому модулю могут быть посвящены отдельные уроки, но в ос-

новном следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой работы 

(при общем сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и эстети-

ческого наблюдения окружающей действительности). 

Значительные возможности знакомства с отечественным и мировым искусством 

предоставляют виртуальные путешествия по художественным музеям, к историко-архитек-

турным памятникам. Однако это не заменяет реального посещения музеев и памятных мест 

(во внеурочное время, но в соответствии с изучаемым материалом). 
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Тематическое планирование41 

 

1 класс (33 часа)42 

 

№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса, количе-

ство часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятель-

ности обучающихся 

 Модуль  

«Графика» 

Линейный рисунок. Разные виды ли-

ний. 

Линии в природе. Ветки (по фотогра-

фиям): тонкие - толстые, порывистые, 

угловатые, плавные и др. 

Графические материалы и их особен-

ности. Приёмы рисования линией. 

Последовательность рисунка. Первич-

ные навыки определения пропорций и 

Осваивать первичные навыки работы графическими материалами. 

Наблюдать характер линий в природе. 

Создавать простейший линейный рисунок - упражнение на разный харак-

тер линий. 

Осваивать последовательность выполнения рисунка. 

Приобретать опыт обобщения видимой формы предмета. 

Анализировать и сравнивать с помощью учителя соотношение частей, со-

ставляющих одно целое, рассматривать изображения животных с контраст-

ными пропорциями. 

                                                           
41 Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: https://resh.edu.ru/, https://uchi.ru/, https://education.yandex.ru/main, https://inter-

neturok.ru/, https://openedu.ru/, https://педсоюз.рф/resources. 

При разработке рабочей программы в тематическом планировании учтены возможности использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся 

учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые про-

граммы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 

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

Использование электронных (цифровых) образовательных ресурсов на уроках изобразительного искусства предполагает учет психолого-педагогических особенностей 

обучающихся с ЗПР и использование электронных ресурсов на уроке в коллективной работе с обучающимися при непосредственном сопровождении педагогическим 

работником. 

42 Тематическое планирование представлено по модулям и годам обучения. Тематическое наполнение модулей также допускает перекомпо-

новку, исключение отдельных блоков, изменение по количеству учебного времени, отводимого на изучение того или иного блока с учётом 

возможностей региона, образовательной организации, возможностей дополнительного образования и внеурочной деятельности, уровня об-

щего и музыкального развития обучающихся. 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/main
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://openedu.ru/
https://педсоюз.рф/resources
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понимания их значения. От одного 

пятна — «тела», меняя пропорции 

«лап» и «шеи», получаем рисунки раз-

ных животных. Линейный тематиче-

ский рисунок (линия-рассказчица) на 

сюжет стихотворения или сюжет из 

жизни детей (игры во дворе, в походе и 

др.) с простым и весёлым повествова-

тельным сюжетом. 

Навыки работы на уроке с жидкой 

краской и кистью, уход за своим рабо-

чим местом. 

Рассмотрение средств выражения - 

пятна и линии - в иллюстрациях худож-

ников к детским книгам 

Приобретать навыки рисования по представлению и воображению. 

Выполнить простой линейный рисунок на темы стихов С. Я. Маршака, 

А. Л. Барто, Д. Хармса, С. В. Михалкова и др. (по выбору учителя) с про-

стым весёлым, озорным развитием сюжета. 

Учиться работать на уроке с жидкой краской.  

Приобрести новый опыт наблюдения окружающей реальности. 

Рассматривать иллюстрации известных художников детских книг с пози-

ций освоенных знаний о пятне, линии. 

 Модуль 

«Живопись» 

Цвет как одно из главных средств вы-

ражения в изобразительном искусстве. 

Навыки работы гуашью в условиях 

урока. Три основных цвета. 

Ассоциативные представления, свя-

занные с каждым из цветов. Навыки 

смешения красок и получения нового 

цвета. 

Наш мир украшают цветы. Живопис-

ное изображение по представлению и 

восприятию разных по цвету и формам 

цветков. Развитие навыков работы гуа-

шью и навыков наблюдения. 

Работа гуашью, в технике аппликации 

или в смешанной технике. 

 

Осваивать навыки работы гуашью. 

Знать три основных цвета. Называть ассоциативные представления, свя-

занные с каждым цветом. 

Экспериментировать, исследовать возможности смешения красок, наложе-

ния цвета на цвет, размывания цвета в процессе работы над разноцветным 

ковриком. 

Выполнить гуашью рисунок цветка или цветов на основе демонстрируе-

мых фотографий или по представлению. 

Развивать навыки рассматривания разной формы и строения цветов под 

руководством учителя. 

Иметь представления о свойствах печатной техники. 
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 Модуль 

«Скульптура» 

Изображение в объёме. Приёмы ра-

боты с пластилином; дощечка, стек, 

тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (че-

репашки, ёжика, зайчика и т. д.). При-

ёмы вытягивания, вдавливания, сгиба-

ния, скручивания. 

Бумажная пластика. Овладение пер-

вичными приёмами надрезания, закру-

чивания, складывания в работе над 

объёмной аппликацией. 

Осваивать первичные навыки лепки - изображения в объёме. 

Лепить из целого куска пластилина мелких зверушек путём вытягивания, 

вдавливания. 

Овладевать первичными навыками работы в объёмной аппликации и кол-

лаже. 

Приобретать опыт коллективной работы по созданию в технике апплика-

ции панно из работ обучающихся. 

 Модуль 

«Декоративно-

прикладное 

искусство» 

Узоры в природе. 

Наблюдение узоров в живой природе 

(в условиях урока на основе фотогра-

фий). Эмоционально-эстетическое вос-

приятие объектов действительности.  

Представления о симметрии и наблю-

дение её в природе. Последовательное 

ведение работы над изображением ба-

бочки по представлению, использова-

ние линии симметрии при составлении 

узора крыльев. 

Узоры и орнаменты, создаваемые 

людьми, и разнообразие их видов. 

Орнаменты геометрические и расти-

тельные. Декоративная композиция в 

круге или полосе. 

Оригами - создание игрушки для ново-

годней ёлки. Приёмы складывания бу-

маги. 

Форма и украшение бытовых предме-

тов. 

Рассматривать под руководством учителя различные примеры узоров в 

природе (на основе фотографий).  

Выполнять рисунок бабочки, украсив узорами её крылья. 

Приобретать опыт использования правил симметрии при выполнении ри-

сунка. 

Рассматривать примеры художественно выполненных орнаментов. 

Определять с помощью учителя и с опорой на образец в предложенных 

орнаментах мотивы изображения: растительные, геометрические, анима-

листические. 

Рассматривать орнаменты в круге, полосе, квадрате в соответствии с 

оформляемой предметной поверхностью. 

Выполнять гуашью творческое орнаментальное стилизованное изображе-

ние цветка, птицы и др. (по выбору) в круге или в квадрате (без раппорта). 

Осваивать технику оригами, сложение несложных фигурок. 

Осваивать навыки работы с бумагой, ножницами, клеем, подручными ма-

териалами. 
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 Модуль «Архи-

тектура» 

Наблюдение разнообразия архитектур-

ных построек в окружающем мире по 

фотографиям, обсуждение их особен-

ностей и составных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из 

бумаги. Складывание объёмных про-

стых геометрических тел. Овладение 

приёмами склеивания деталей, надре-

зания, вырезания деталей, использова-

ние приёмов симметрии.  

Рассматривать различные здания в окружающем мире (по фотографиям). 

Выполнить рисунок придуманного дома на основе полученных впечатле-

ний (техника работы может быть любой, например, с помощью мелких пе-

чаток). 

Осваивать приёмы складывания объёмных простых геометрических тел из 

бумаги (параллелепипед, конус, пирамида) в качестве основы для домиков. 

 Модуль 

«Восприятие 

произведений ис-

кусства» 

Восприятие детских рисунков. Навыки 

восприятия произведений детского 

творчества и формирование зритель-

ских умений. 

Первые представления о композиции: 

на уровне образного восприятия. Пред-

ставление о различных художествен-

ных материалах. 

Обсуждение содержания рисунка. 

Художественное наблюдение предмет-

ной среды жизни человека в зависимо-

сти от поставленной аналитической и 

эстетической задачи наблюдения (уста-

новки). 

Рассматривание иллюстраций к дет-

ским книгам на основе содержатель-

ных установок учителя в соответствии 

с изучаемой темой. 

Знакомство с живописной картиной.  

Произведения В.М. Васнецова, 

М.А. Врубеля и других художников (по 

Рассматривать с помощью учителя детские рисунки с позиций их содержа-

ния и сюжета. 

Объяснять с помощью учителя расположение изображения на листе и вы-

бор вертикального или горизонтального формата. Объяснять, какими худо-

жественными материалами (карандашами, мелками, красками и т. д.) сде-

лан рисунок. 

Рисовать, выполнить рисунок на простую, всем доступную тему, например 

«Весёлое солнышко», карандашами или мелками 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни 

человека в зависимости от поставленной задачи (установки). 

Осваивать опыт восприятия архитектурных построек. 

Осваивать опыт восприятия художественных иллюстраций в детских кни-

гах в соответствии с учебной установкой. 

Приобретать опыт специально организованного общения со станковой 

картиной. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой 

картиной. 

Знать основные произведения изучаемых художников 
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выбору учителя). Художник и зритель.  

Произведения И.И. Левитана, А.Г. Ве-

нецианова, И.И. Шишкина, А.А. Пла-

стова, К.Моне, В. Ван Гога и других ху-

дожников (по выбору учителя) по теме 

«Времена года» 

 Модуль «Азбука 

цифровой гра-

фики» 

Фотографирование мелких деталей 

природы. 

 

Промежуточная итоговая аттеста-

ция. 

Приобретать опыт фотографирования с целью эстетического и целена-

правленного наблюдения природы. 

 

 

1 дополнительный класс (33 часа) 

 

№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса, количе-

ство часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельно-

сти обучающихся 

1 Модуль 

«Восприятие 

произведений ис-

кусства» 

Восприятие детских рисунков. Навыки 

восприятия произведений детского 

творчества и формирование зритель-

ских умений. 

Расширение представлений о компози-

ции: на уровне образного восприятия. 

Закрепление представлений о различ-

ных художественных материалах. 

Обсуждение содержания рисунка.  

Наблюдать, рассматривать, анализировать по вопросам учителя детские ри-

сунки с позиций их сюжета, настроения. 

Объяснять с помощью учителя расположение изображения на листе и вы-

бор вертикального или горизонтального формата. Объяснять, какими худо-

жественными материалами (карандашами, мелками, красками и т. д.) сде-

лан рисунок. 

Рисовать рисунок на простую тему карандашами или мелками с учетом 

приобретенных знаний в 1 классе.  

2 Модуль 

«Графика» 

Линейный рисунок.  

Графические материалы и их особенно-

сти.  

Рисунок с натуры: рисунок листьев раз-

ной формы (треугольный, круглый, 

Закреплять первичные навыки работы графическими материалами. 

Выполнять с натуры рисунок листа дерева с опорой на план. Рассматривать 

и обсуждать по вопросам учителя характер формы листа. 

Закреплять последовательность выполнения рисунка. 

Приобретать опыт обобщения видимой формы предмета. 
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овальный, длинный). 

Последовательность рисунка.  

Пятно-силуэт. Превращение случай-

ного пятна в изображение зверушки 

или фантастического зверя. Развитие 

образного видения и способности це-

лостного, обобщённого видения. 

Пятно как основа графического изобра-

жения. 

Тень как пример пятна. Теневой театр. 

Силуэт. Навыки работы на уроке с жид-

кой краской и кистью, уход за своим 

рабочим местом. 

Рассмотрение и анализ средств выра-

жения - пятна и линии - в иллюстра-

циях художников к детским книгам 

Анализировать и сравнивать с помощью учителя соотношение частей, со-

ставляющих одно целое, рассматривать изображения животных с контраст-

ными пропорциями. 

Приобретать опыт внимательного аналитического наблюдения. 

Развивать навыки рисования по представлению. 

Использовать графическое пятно как основу изобразительного образа. 

Соотносить форму пятна с опытом зрительных впечатлений. 

Приобрести знания о пятне и линии как основе изображения на плоскости. 

Закреплять навыки работы на уроке с жидкой краской. Создавать изобра-

жения на основе пятна путём добавления к нему деталей, с опорой на зри-

тельный образец. 

Рассматривать иллюстрации известных художников детских книг с пози-

ций освоенных знаний о пятне, линии и пропорциях под руководством учи-

теля.  

3 Модуль 

«Живопись» 

Цвет как одно из главных средств вы-

ражения в изобразительном искусстве. 

Навыки работы гуашью в условиях 

урока.  

Эмоциональная выразительность 

цвета. 

Цвет как выражение настроения, ду-

шевного состояния. 

Тематическая композиция «Времена 

года». Контрастные цветовые состоя-

ния времён года.  

Техника монотипии. Представления о 

симметрии. Развитие ассоциативного 

воображения 

Закреплять навыки работы гуашью в условиях школьного урока. 

Понимать эмоциональное звучание цвета, то, что разный цвет «рассказы-

вает» о разном настроении - весёлом, задумчивом, грустном и др. 

Объяснять с помощью учителя, как разное настроение героев передано ху-

дожником в иллюстрациях. 

Выполнять красками рисунок с весёлым или грустным настроением. 

Выполнять изображения разных времён года. Рассуждать и объяснять, ка-

кого цвета каждое время года и почему, как догадаться по цвету изображе-

ний, какое это время года. 

Осваивать технику монотипии для развития живописных умений и вообра-

жения. 

Осваивать свойства симметрии на доступном для учащегося с ЗПР уровне.  

4 Модуль 

«Скульптура» 

Изображение в объёме.  

Лепка игрушки по мотивам одного из 

Наблюдать, воспринимать выразительные образные объёмы в природе: на 

что похожи формы облаков, камней, коряг, картофелин и др. (в классе на 
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наиболее известных народных художе-

ственных промыслов (дымковская, кар-

гопольская игрушки или по выбору 

учителя с учётом местных промыслов). 

Объёмная аппликация из бумаги и кар-

тона. 

основе фотографий). 

Осваивать навыки объёмной аппликации (например, изображение птицы — 

хвост, хохолок, крылья на основе простых приёмов работы с бумагой). 

Рассматривать под руководством учителя глиняные игрушки известных 

народных художественных промыслов. 

Анализировать по предложенному плану строение формы, частей и пропор-

ций игрушки выбранного промысла. 

Осваивать этапы лепки формы игрушки и её частей. 

Выполнить лепку игрушки по мотивам выбранного народного промысла с 

опорой на план. 

Осваивать приёмы создания объёмных изображений из бумаги. 

Приобретать опыт коллективной работы под руководством учителя по со-

зданию в технике аппликации панно из работ обучающихся. 

5 Модуль 

«Декоративно-

прикладное 

искусство» 

Узоры в природе. 

Наблюдение узоров в живой природе (в 

условиях урока на основе фотографий). 

Эмоционально-эстетическое восприя-

тие объектов действительности. Ассо-

циативное сопоставление с орнамен-

тами в предметах декоративно-при-

кладного искусства. 

Орнамент, характерный для игрушек 

одного из наиболее известных народ-

ных художественных промыслов. Дым-

ковская, каргопольская игрушка или по 

выбору учителя с учётом местных про-

мыслов.  

Форма и украшение бытовых предме-

тов. 

Приёмы бумагопластики. Сумка или 

упаковка и её декор 

Характеризовать по предложенному плану различные примеры узоров в 

природе (на основе фотографий). Приводить примеры и делать ассоциатив-

ные сопоставления (с опорой на зрительный образец) с орнаментами в пред-

метах декоративно-прикладного искусства. 

Характеризовать по предложенному плану примеры художественно выпол-

ненных орнаментов. 

Рассматривать и характеризовать по предложенному плану орнамент, укра-

шающий игрушку выбранного промысла. 

Выполнять на бумаге красками рисунок орнамента выбранной игрушки. 

Выполнять рисунок игрушки выбранного художественного промысла или, 

предварительно покрыв вылепленную игрушку белилами, наносить орна-

менты на свою игрушку, сделанную по мотивам народного промысла. 

Узнавать о работе художника по изготовлению бытовых вещей. 

Осваивать навыки работы с бумагой, ножницами, клеем, подручными ма-

териалами 



 

410 
 

6 Модуль «Архи-

тектура» 

Наблюдение разнообразия архитектур-

ных построек в окружающем мире по 

фотографиям, обсуждение их особен-

ностей и составных частей зданий. 

Макетирование (или создание апплика-

ции) пространственной среды сказоч-

ного города из бумаги, картона или 

пластилина 

Сравнивать по предложенному плану различные здания в окружающем 

мире (по фотографиям). 

Анализировать под руководством учителя особенности и составные части 

рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы склеивания деталей, симметричного надрезания, выре-

зания деталей и др., чтобы получились крыши, окна, двери, лестницы для 

бумажных домиков. 

Макетировать в игровой форме пространство сказочного городка (или по-

строить городок в виде объёмной аппликации) под руководством учителя.  

7 Модуль «Воспри-

ятие произведе-

ний искусства» 

Расширение представлений о компози-

ции: на уровне образного восприятия. 

Закрепление представлений о различ-

ных художественных материалах. 

Обсуждение содержания рисунка.  

Восприятие произведений детского 

творчества. Обсуждение эмоциональ-

ного содержания детских работ. 

Художественное наблюдение предмет-

ной среды жизни человека в зависимо-

сти от поставленной аналитической и 

эстетической задачи наблюдения (уста-

новки). 

Знакомство с живописной картиной. 

Обсуждение произведений с ярко вы-

раженным эмоциональным настрое-

нием или со сказочным сюжетом. 

Произведения В. М. Васнецова, 

М. А. Врубеля и других художников 

(по выбору учителя). Освоение зри-

тельских умений на основе получае-

мых знаний и творческих установок 

наблюдения. Ассоциации из личного 

Объяснять с помощью учителя расположение изображения на листе и вы-

бор вертикального или горизонтального формата. Объяснять, какими худо-

жественными материалами (карандашами, мелками, красками и т. д.) сде-

лан рисунок. 

Рисовать рисунок на простую тему карандашами или мелками с учетом 

приобретенных знаний в 1 классе.  

Наблюдать, разглядывать, анализировать по предложенному плану детские 

работы с позиций их настроения, расположения на листе, цветового содер-

жания, соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоцио-

нальных впечатлений и с учётом визуальной установки учителя. 

Осваивать опыт аналитического наблюдения архитектурных построек под 

руководством учителя. 

Приобретать опыт зрительских умений, включающих необходимые знания, 

личный жизненный опыт зрителя. Рассказывать зрительские впечатления и 

мысли. 

Знать основные произведения изучаемых художников 
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опыта обучающихся и оценка эмоцио-

нального содержания произведений. 

Произведения И.И. Левитана, А Г. Ве-

нецианова, И.И. Шишкина, А.А. Пла-

стова, К. Моне, В. Ван Гога и других 

художников (по выбору учителя) по 

теме «Времена года» 

8 Модуль «Азбука 

цифровой гра-

фики» 

Запечатление на фотографиях ярких 

зрительных впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока учениче-

ских фотографий, соответствующих 

изучаемой теме. 

 

Промежуточная итоговая аттеста-

ция. 

Расширять опыт фотографирования с целью эстетического и целенаправ-

ленного наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения цели сделанного 

снимка, значимости его содержания под руководством учителя.  

 

2 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса, количе-

ство часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельно-

сти обучающихся 

1 Модуль  

«Графика» 

 

Ритм линий. Выразительность линии. 

Художественные материалы для ли-

нейного рисунка и их свойства. Разви-

тие навыков линейного рисунка. 

Пастель и мелки — особенности и вы-

разительные свойства графических ма-

териалов, приёмы работы. Ритм пятен: 

знакомство с основами композиции. 

Расположение пятна на плоскости ли-

Осваивать приёмы работы графическими материалами и навыки линейного 

рисунка. 

Учиться понимать свойства линейного ритма и ритмическую организацию 

изображения. 

Выполнять линейный рисунок на тему «Зимний лес». 

Осваивать приёмы работы и учиться понимать особенности художествен-

ных материалов - пастели и мелков. 

Выполнять пастелью рисунок на заданную тему, например «Букет цветов» 

или «Золотой осенний лес». 
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ста: сгущение, разброс, доминанта, рав-

новесие, спокойствие и движение. 

Пропорции — соотношение частей и 

целого.  

Выразительные свойства пропорций. 

Рисунки различных птиц. 

Рисунок с натуры простого предмета. 

Расположение предмета на листе бу-

маги. Определение формы предмета. 

Соотношение частей предмета. 

Светлые и тёмные части предмета, тень 

под предметом. Штриховка. Умение 

внимательно рассматривать форму 

натурного предмета. Рисунок живот-

ного. Рассматривание графики, произ-

ведений, созданных в анималистиче-

ском жанре 

Исследовать под руководством учителя (в игровой форме) изменение со-

держания изображения в зависимости от изменения расположения пятен на 

плоскости листа. 

Выполнять в технике аппликации композицию на ритмическое расположе-

ние пятен: «Ковёр осенних листьев» или «Кружение осенних падающих ли-

стьев» (или по усмотрению учителя). 

Рассматривать разных птиц (по фотографиям) и характеризовать с помо-

щью учителя соотношения пропорций в их строении. 

Выполнять рисунки разных видов птиц (например, рисунки цапли, пинг-

вина и др.). 

Выполнять простым карандашом рисунок с натуры простого предмета 

(например, предметов своего письменного стола) или небольшого фрукта. 

Осваивать последовательность этапов ведения рисунка с натуры по пред-

ложенному плану. 

Приобретать и тренировать навык штриховки. Определять с помощью учи-

теля самые тёмные и самые светлые места предмета. 

Обозначать тень под предметом. 

Рассматривать анималистические рисунки В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина 

(возможно привлечение рисунков других авторов). 

Выполнять рисунок по памяти или по представлению любимого животного 

(при необходимости с опорой на зрительный образец). 

2 Модуль 

«Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие 

навыков смешивания красок и получе-

ния нового цвета. 

Приёмы работы гуашью. Разный харак-

тер мазков и движений кистью. Пастоз-

ное, плотное и прозрачное нанесение 

краски. 

Акварель и её свойства. Акварельные 

кисти. Приёмы работы акварелью. 

Цвета тёплый и холодный (цветовой 

контраст). 

Осваивать навыки работы с цветом, смешение красок и их наложения на 

доступном для детей с ЗПР уровне. 

Узнавать названия основных и составных цветов. Выполнять задание на 

смешение красок и получение различных оттенков составного цвета. 

Осваивать особенности работы кроющей краской «гуашь». 

Приобретать опыт работы акварелью и понимать особенности работы про-

зрачной краской. 

Узнавать и различать тёплый и холодный цвета. Узнавать о делении цвета 

на тёплый и холодный. Уметь различать тёплые и холодные оттенки цвета. 

Различать тёмные и светлые оттенки цвета. 

Осваивать смешение цветных красок с белой и с чёрной для изменения их 
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Цвета тёмный и светлый (тональные 

отношения). 

Затемнение цвета с помощью тёмной 

краски и разбеление цвета. Эмоцио-

нальная выразительность цветовых со-

стояний и отношений. 

Цвет открытый - звонкий и цвет при-

глушённый - тихий. Эмоциональная 

выразительность цвета. Изображение 

природы (моря) в разных контрастных 

состояниях погоды и соответствующих 

цветовых состояниях (туман, нежное 

утро, гроза, буря, ветер; по выбору учи-

теля). 

Произведения художника-мариниста 

И.К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с 

ярко выраженным характером. 

Образ мужской или женский. 

тона. 

Выполнять простые пейзажи, передающие разные состояния погоды (ту-

ман, гроза, солнце и др.) на основе изменения тонального звучания цвета. 

Осваивать эмоциональное звучание цвета: цвет звонкий, яркий, глухой. 

Приобретать навыки работы с цветом. 

Рассматривать изменения цвета при передаче контрастных состояний по-

годы на примере морских пейзажей И.К. Айвазовского и других известных 

художников-маринистов (по выбору учителя). 

Узнавать известные картины художника И. К. Айвазовского. 

Выполнять красками рисунки контрастных сказочных персонажей, показы-

вая в изображении их характер с опорой на образец или при помощи учи-

теля (добрый или злой, нежный или грозный и т. п.). 

Учится понимать какими художественными средствами показывают харак-

тер сказочных персонажей. 

Учиться понимать, что художник всегда выражает своё отношение к тому, 

что изображает, он может изобразить доброе и злое, грозное и нежное и др. 

3 Модуль 

«Скульптура» 

Лепка из пластилина или глины иг-

рушки - сказочного животного по мо-

тивам выбранного народного художе-

ственного промысла: филимоновская, 

дымковская, каргопольская игрушки (и 

другие по выбору учителя с учётом 

местных промыслов). 

Способ лепки в соответствии с тради-

циями промысла. 

Лепка из пластилина или глины живот-

ных с передачей пластики движения.  

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художе-

ственных промыслов.  

Выполнять лепку фигурки сказочного зверя по мотивам традиций выбран-

ного промысла.  

Осваивать приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях вы-

бранного промысла. 

Осваивать приёмы передачи движения в лепке из пластилина. 

 

4 Модуль «Декора- Наблюдение узоров в природе (на ос- Рассматривать, анализировать под руководством учителя разнообразие 

форм в природе, воспринимаемых как узоры. 
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тивно-приклад-

ное искусство» 

нове фотографий): снежинки, пау-

тинки, роса на листьях и др. Сопостав-

ление с орнаментами в произведениях 

декоративно-прикладного искусства 

(кружево, вышивка, ювелирные изде-

лия и т. д.). 

Рисунок геометрического орнамента 

кружева или вышивки. 

Декоративная композиция. Ритм пятен 

в декоративной аппликации. Декора-

тивные изображения животных в иг-

рушках народных промыслов: филимо-

новский олень, дымковский петух, кар-

гопольский Полкан (по выбору учителя 

с учётом местных промыслов). 

Поделки из подручных нехудожествен-

ных материалов. 

Декор одежды человека. Разнообразие 

украшений. Традиционные (историче-

ские, народные) женские и мужские 

украшения. 

Назначение украшений и их значение в 

жизни людей.  

Сравнивать с опорой на предложенный план природные явления — узоры 

(капли, снежинки, паутинки, роса на листьях и др.) с рукотворными произ-

ведениями декоративно-прикладного искусства (кружево, шитьё и др.). 

Выполнять эскиз геометрического орнамента кружева или вышивки на ос-

нове природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зве-

рушек по мотивам народных художественных промыслов (по выбору учи-

теля с учётом местных промыслов). 

Получать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных 

материалов в художественные изображения и поделки. 

Рассматривать украшения человека на примерах иллюстраций к народным 

сказкам, когда украшения не только соответствуют народным традициям, 

но и выражают характер персонажа. 

Учиться понимать, что украшения человека всегда рассказывают о нём, вы-

являют особенности его характера, представления о красоте. 

Знакомиться и рассматривать традиционные народные украшения. 

Выполнять красками рисунки украшений народных былинных персонажей.  

5 Модуль «Архи-

тектура» 

Конструирование из бумаги. Приёмы 

работы с полосой бумаги, разные вари-

анты складывания, закручивания, 

надрезания. Макетирование простран-

ства детской площадки. 

Построение игрового сказочного го-

рода из бумаги на основе сворачивания 

геометрических тел - параллелепипе-

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги. 

Осваивать приёмы объёмного декорирования предметов из бумаги. 

Макетировать под руководством учителя из бумаги пространство сказоч-

ного игрушечного города или детскую площадку. 

Развивать эмоциональное восприятие архитектурных построек. 

Рассматривать и исследовать под руководством учителя конструкцию ар-

хитектурных построек (по фотографиям в условиях урока). 

Приводить примеры жилищ разных сказочных героев с опорой на иллю-

страции известных художников детской книги. 
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дов разной высоты, цилиндров с проре-

зями и наклейками; приёмы завивания, 

скручивания и складывания полоски 

бумаги (например, гармошкой). 

Образ здания. Памятники отечествен-

ной и западноевропейской архитек-

туры с ярко выраженным характером 

здания. 

Рисунок дома для доброго и злого ска-

зочных персонажей (иллюстрация 

сказки по выбору учителя). 

Выполнять творческие рисунки зданий (на основе просмотренных матери-

алов) для сказочных героев с разным характером, например для добрых и 

злых волшебников. 

6 Модуль 

«Восприятие 

произведений 

искусства» 

Восприятие произведений детского 

творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских 

работ. 

Наблюдение окружающей природы и 

красивых природных деталей; анализ 

их конструкции и эмоционального воз-

действия. Сопоставление их с руко-

творными произведениями. 

Восприятие орнаментальных произве-

дений декоративно-прикладного ис-

кусства (кружево, шитьё, резьба по де-

реву, чеканка и др.). 

Произведения живописи с активным 

выражением цветового состояния в по-

годе. 

Произведения пейзажистов И.И. Леви-

тана, И.И. Шишкина, А.И. Куинджи, 

Н.П. Крымова. Произведения анимали-

стического жанра в графике: В.В Вата-

гин, Е.И. Чарушин; в скульптуре: 

Рассматривать, анализировать по предложенному плану детские рисунки с 

точки зрения содержания, сюжета, настроения, расположения на листе, 

цвета в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем. 

Анализировать под руководством учителя цветовое состояние, ритмиче-

скую организацию наблюдаемого природного явления. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и анализа произведений де-

коративно-прикладного искусства (кружево, шитьё, резьба и роспись по де-

реву, роспись по ткани и др.), их орнаментальной организации. 

Приобретать опыт восприятия произведений отечественных художников-

пейзажистов: И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, А.И. Ку-

инджи, Н.П. Крымова (и других по выбору учителя); художников-анимали-

стов: В. В. Ватагина, Е.И. Чарушина; художников В.Ван Гога, К. Моне, А. 

Матисса (и других по выбору учителя). 

Иметь представление об именах художников И.И. Левитана, И.И. Шиш-

кина, И.К. Айвазовского, А.И. Куинджи 
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В.В. Ватагин.  

Наблюдение за животными с точки зре-

ния их пропорций, характера движе-

ний.  

7 Модуль «Азбука 

цифровой гра-

фики» 

Компьютерные средства изображения. 

Виды линий (в программе Paint или в 

другом графическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения. 

Работа с геометрическими фигурами. 

Освоение инструментов традицион-

ного рисования (карандаш, кисточка, 

ластик и др.) в программе Paint на ос-

нове простых сюжетов (например, «Об-

раз дерева»). 

Освоение инструментов традицион-

ного рисования в программе Paint на 

основе темы «Тёплые и холодные 

цвета». 

Художественная фотография. Располо-

жение объекта в кадре. Обсуждение в 

условиях урока ученических фотогра-

фий, соответствующих изучаемой теме 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в 

программе Paint (или в другом графическом редакторе). 

Осваивать приёмы копирования геометрических фигур в программе Paint и 

построения из них простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) художественные 

инструменты и создавать простые рисунки или композиции (например, 

«Образ дерева»). 

Создавать в программе Paint цветные рисунки с наглядным контрастом тёп-

лых и холодных цветов (например, «Костёр в синей ночи» или «Перо жар-

птицы»). 

Иметь представление о композиционном построении кадра при фотографи-

ровании. 

Участвовать в обсуждении ученических фотографий.  

 

3 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса, количе-

ство часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельно-

сти обучающихся 

1 Модуль 

«Графика» 

Поздравительная открытка. Открытка-

пожелание. Композиция открытки: сов-

Создать поздравительную открытку, совмещая в ней рисунок с коротким 

текстом. 
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мещение текста (шрифта) и изображе-

ния. Рисунок открытки или апплика-

ция. 

Эскизы обложки и иллюстраций к дет-

ской книге сказок (сказка по выбору). 

Макет книги-игрушки. Совмещение 

изображения и текста. Расположение 

иллюстраций и текста на развороте 

книги. 

Знакомство с творчеством некоторых 

известных отечественных иллюстрато-

ров детской книги (И.Я. Билибин, Е.И. 

Рачёв, Б.А. Дехтерёв, В.Г. Сутеев, 

Ю.А. Васнецов, В.А. Чижиков, Е.И. Ча-

рушин, Л.В. Владимирский, Н.Г. Гольц 

- по выбору учителя и обучающихся). 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение 

шрифта и изображения.  

Изображение лица человека. Строение: 

пропорции, взаиморасположение ча-

стей лица. Эскиз маски для маскарада: 

изображение лица-маски персонажа с 

ярко выраженным характером. 

Рассматривать построение и оформление книги как художественного про-

изведения. 

Приобретать опыт рассмотрения детских книг разного построения. 

Нарисовать иллюстрацию к выбранному сюжету детской книги, при необ-

ходимости с опорой на образец. 

Придумать и создать эскиз детской книжки-игрушки на выбранный сюжет. 

Наблюдать совмещение текста и изображения в плакатах и афишах извест-

ных отечественных художников. 

Выполнять эскиз плаката для спектакля на выбранный сюжет из репертуара 

детских театров.  

Осваивать строение и пропорциональные отношения лица человека на ос-

нове схемы лица. 

Выполнять в технике аппликации или в виде рисунка маску для сказочного 

персонажа 

2 Модуль «Живо-

пись» 

Натюрморт из простых предметов с 

натуры.  

Композиционный натюрморт.  

Знакомство с жанром натюрморта в 

творчестве отечественных художников 

(например, И.И. Машков, К.С. Петров-

Водкин, К.А. Коровин, П.П. Кончалов-

ский, М.С. Сарьян, В. Ф. Стожаров) и 

западноевропейских художников 

Осваивать приёмы композиции натюрморта по наблюдению натуры. 

Рассматривать сюжет и композицию, эмоциональное настроение, выражен-

ное в натюрмортах известных отечественных художников. 

Выполнять творческую работу на тему «Натюрморт-автопортрет». 

Рассматривать знаменитые пейзажи отечественных пейзажистов, передаю-

щие разные состояния в природе. 

Создать под руководством учителя творческую композицию на тему «Пей-

заж». 
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(например, В. Ван Гог, А. Матисс, П. 

Сезанн). 

«Натюрморт-автопортрет» из предме-

тов, характеризующих личность уче-

ника. 

Пейзаж в живописи. Пейзаж, передаю-

щий состояния в природе. Выбрать для 

изображения время года, время дня, ха-

рактер погоды и характер ландшафта 

(лес или поле, река или озеро). Пока-

зать в изображении состояние неба. 

Портрет человека (с опорой на натуру).  

Передача особенностей пропорций и 

мимики лица, характера цветового ре-

шения, сильного или мягкого контра-

ста; включение в композицию допол-

нительных предметов. 

Сюжетная композиция «В цирке» (по 

памяти и по представлению).  

Художник в театре: эскиз занавеса (или 

декораций) для спектакля со сказоч-

ным сюжетом (сказка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в 

городе» (гуашь по цветной бумаге, воз-

можно совмещение с наклейками в 

виде коллажа или аппликации). 

Рассматривать образ человека и средства его выражения в портретах из-

вестных художников. 

Иметь представление о портретах кисти В.И. Сурикова, И.Е. Репина, 

В.А. Серова, А.Г. Венецианова, З.Е. Серебряковой (и других художников 

по выбору учителя). 

Знакомиться с портретами, созданными великими западноевропейскими 

художниками: Рембрандтом, Рафаэлем, Леонардо да Винчи, художниками 

раннего и Северного Возрождения. 

Выполнять творческую работу - портрет товарища или автопортрет. 

Знакомиться с деятельностью и ролью художника в театре. 

Выполнять эскиз театрального занавеса или декораций по выбранному сю-

жету. 

Узнавать о работе художников по оформлению праздников. 

Выполнять тематическую композицию «Праздник в городе» (на основе 

наблюдений, по памяти и по представлению). 

3 Модуль 

«Скульптура» 

Лепка сказочного персонажа на основе 

сюжета известной сказки или создание 

этого персонажа в технике бумагопла-

стики. 

Создание игрушки из подручного неху-

дожественного материала, придание ей 

Выполнять творческую работу - лепку образа персонажа (или создание об-

раза в технике бумагопластики) с ярко выраженным характером (из выбран-

ной сказки). Работа может быть коллективной: совмещение в общей компо-

зиции разных персонажей сказки. 

Учиться понимать, что художественный образ (игрушка, кукла) может быть 
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одушевлённого образа путём добавле-

ния деталей лепных или из бумаги, ни-

ток или других материалов. 

Освоение знаний о видах скульптуры 

(по назначению) и жанрах скульптуры 

(по сюжету изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры 

(пластилин или глина). Выражение 

пластики движения в скульптуре.  

создан художником из любого подручного материала путём добавления не-

которых деталей для придания характера, увиденного в предмете («одушев-

ление»). 

Выполнять несложные игрушки из подручного (различных упаковок и др.) 

или природного материала. 

Узнавать о разных видах скульптуры (скульптурные памятники, парковая 

скульптура, мелкая пластика, рельеф разных видов). 

Выполнить лепку эскиза парковой скульптуры.  

4 Модуль 

«Декоративно-

прикладное 

искусство» 

Приёмы исполнения орнаментов и эс-

кизы украшения посуды из дерева и 

глины в традициях народных художе-

ственных промыслов (Хохлома, Гжель) 

или в традициях промыслов других ре-

гионов (по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тка-

ней. Раппорт. Трафарет и создание ор-

намента при помощи печаток или 

штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: 

симметрия или асимметрия построения 

композиции, ритмические чередования 

мотивов, наличие композиционного 

центра, роспись по канве и др. Рассмот-

рение павловопосадских платков 

Узнать о создании глиняной и деревянной посуды, о Гжели, Хохломе — 

народных художественных промыслах. 

Выполнять красками некоторые кистевые приёмы создания орнамента. 

Выполнять эскизы орнамента, украшающего посуду (по мотивам выбран-

ного художественного промысла). 

Осваивать техники печатных штампов или трафаретов для создания рап-

порта (повторения элемента узора) в орнаменте.  

Наблюдать виды композиции павловопосадских платков. 

Узнавать о видах композиции, построении орнамента в квадрате. 

Выполнять эскиз праздничного платка в виде орнамента в квадрате, при 

необходимости с опорой на образец.  

5 Модуль «Архи-

тектура» 

Графические зарисовки карандашами 

архитектурных достопримечательно-

стей своего города или села (на основе 

наблюдений и фотографий). 

Проектирование садово-паркового 

пространства на плоскости (апплика-

ция, коллаж) или в пространственном 

Выполнять зарисовки или творческие рисунки по представлению на основе 

фотографий на тему исторических памятников или архитектурных досто-

примечательностей своего города (села). 

Познакомиться с особенностями творческой деятельности ландшафтных 

дизайнеров. 

Создавать проект образа парка в виде макета или рисунка (или апплика-

ции). 



 

420 
 

макете (использование бумаги, кар-

тона, пенопласта и других подручных 

материалов). 

Дизайн в городе. Проектирование (эс-

кизы) малых архитектурных форм в го-

роде (ажурные ограды, фонари, оста-

новки транспорта, скамейки, киоски, 

беседки и др.). 

Дизайн транспортных средств. Транс-

порт в городе. Рисунки реальных или 

фантастических машин. 

Графический рисунок (индивидуально) 

или тематическое панно «Образ моего 

города» (села) в виде коллективной ра-

боты (композиционная склейка-аппли-

кация рисунков зданий и других эле-

ментов городского пространства, вы-

полненных индивидуально) 

Создавать эскизы разнообразных малых архитектурных форм, наполняю-

щих городское пространство (в виде рисунков, аппликаций из цветной бу-

маги, путём вырезания и макетирования — по выбору учителя). 

Узнавать о работе художника-дизайнера по разработке формы автомобилей 

и других видов транспорта. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транс-

портное средство. 

Выполнять творческий рисунок — создавать графический образ своего го-

рода или села (или участвовать в коллективной работе) под руководством 

учителя.  

6 Модуль «Воспри-

ятие произведе-

ний искусства» 

Иллюстрации в детских книгах и ди-

зайн детской книги. 

Наблюдение окружающего мира по 

теме «Архитектура, улицы моего го-

рода». Памятники архитектуры и архи-

тектурные достопримечательности (по 

выбору учителя), их значение в совре-

менном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники 

архитектуры Москвы и Санкт-Петер-

бурга (обзор памятников по выбору 

учителя). 

Виды пространственных искусств: 

Рассматривать и принимать участие в групповом обсуждении иллюстраций 

известных отечественных художников детских книг. 

Рассматривать и анализировать по предложенному плану архитектурные 

постройки своего города (села), характерные особенности улиц и площа-

дей. 

Рассматривать структурные компоненты и архитектурные особенности 

классических произведений архитектуры. 

Иметь представление о назначении основных видов пространственных ис-

кусств. 

Знать виды собственно изобразительных искусств: живопись, графику, 

скульптуру. 

Иметь представление о смысле термина «жанр» в изобразительном искус-

стве. 
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определяются по назначению произве-

дений в жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве - 

живописи, графике, скульптуре - опре-

деляются предметом изображения и 

служат для классификации и сравнения 

содержания произведений сходного 

сюжета (портреты, пейзажи и др.). 

Представления о произведениях круп-

нейших отечественных художников-

пейзажистов: И.И. Шишкина, И.И. Ле-

витана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, 

А.И. Куинджи, И.К. Айвазовского (и 

других по выбору учителя). 

Представления о произведениях круп-

нейших отечественных портретистов: 

В.И. Сурикова, И.Е. Репина, В.А. Се-

рова (и других по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные 

(интерактивные) путешествия в худо-

жественные музеи: Государственную 

Третьяковскую галерею, Государствен-

ный Эрмитаж, Государственный Рус-

ский музей, Государственный музей 

изобразительных искусств имени А. С. 

Пушкина. 

Экскурсии в местные художественные 

музеи и галереи. Виртуальные экскур-

сии в знаменитые зарубежные художе-

ственные музеи (выбор музеев — за 

учителем). 

Получать представления о наиболее знаменитых картинах и именах круп-

нейших отечественных художников-пейзажистов.  

Получать представления о наиболее знаменитых картинах и именах круп-

нейших отечественных художников-портретистов. 

Уметь узнавать некоторые произведения этих художников и их содержа-

нии.  

Осуществлять виртуальные (интерактивные) путешествия в художествен-

ные музеи (по выбору учителя). 

Делиться впечатлениями от виртуальных путешествий.  

Узнавать названия ведущих отечественных художественных музеев, а 

также где они находятся и чему посвящены их коллекции. 

 

7 Модуль «Азбука Построение в графическом редакторе Осваивать приёмы работы в графическом редакторе. 
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цифровой гра-

фики» 

различных по эмоциональному воспри-

ятию ритмов расположения пятен на 

плоскости: покой (статика), разные 

направления и ритмы движения (собра-

лись, разбежались, догоняют, улетают 

и т. д.). Вместо пятен (геометрических 

фигур) могут быть простые силуэты 

машинок, птичек, облаков и др. 

В графическом редакторе создание ри-

сунка элемента орнамента (паттерна), 

его копирование, многократное повто-

рение. Вариативное создание орнамен-

тов на основе одного и того же эле-

мента. 

Изображение и изучение мимики лица 

в программе Paint (или в другом графи-

ческом редакторе). 

Совмещение с помощью графического 

редактора векторного изображения, 

фотографии и шрифта для создания 

плаката или поздравительной от-

крытки. 

Редактирование фотографий в про-

грамме Picture Manager: изменение яр-

кости, контраста, насыщенности цвета. 

 

Промежуточная итоговая аттеста-

ция.  

Построить и передать ритм движения машинок на улице города: машинки 

едут быстро, догоняют друг друга; или, наоборот, машинки едут спокойно, 

не спешат (то же задание может быть дано на сюжет «Полёт птиц»). 

Придумать и создать рисунок простого узора с помощью инструментов гра-

фического редактора (создать паттерн). 

Осваивать с помощью графического редактора строение лица человека и 

пропорции (соотношения) частей. Осваивать с помощью графического ре-

дактора схематические изменения мимики лица. 

Познакомиться с приёмами использования разных шрифтов в инструмен-

тах программы компьютерного редактора. 

Создать поздравительную открытку-пожелание путём совмещения вектор-

ного рисунка или фотографии с текстом. 

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью ком-

пьютерной программы Picture Manager (или другой). 

Осваивать приёмы: изменение яркости, контраста, насыщенности цвета. 
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 4 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса, количе-

ство часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельно-

сти обучающихся 

1 Модуль «Гра-

фика» 

Освоение правил линейной и воздуш-

ной перспективы: уменьшение размера 

изображения по мере удаления от пер-

вого плана, смягчение цветового и то-

нального контрастов.  

Рисунок фигуры человека: основные 

пропорции и взаимоотношение частей 

фигуры, передача движения фигуры в 

плоскости листа: бег, ходьба, сидящая 

и стоящая фигура.  

Графическое изображение героев бы-

лин, древних легенд, сказок и сказаний 

разных народов. 

Изображение города — тематическая 

графическая композиция; использова-

ние карандаша, мелков, фломастеров 

(смешанная техника). 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в 

своей практической деятельности. 

Изучать и осваивать основные пропорции фигуры человека. 

Осваивать пропорциональные отношения отдельных частей фигуры чело-

века и учиться применять эти знания в своих рисунках. 

Приобретать опыт изображения фигуры человека в движении. 

Получать представления о традиционных одеждах разных народов и о кра-

соте человека в разных культурах. 

Учиться передавать в рисунках характерные особенности архитектурных 

построек разных народов и культурных эпох. 

Создать творческую композицию: изображение старинного города, харак-

терного для отечественной культуры или культур других народов с опорой 

на зрительные образы.  

2 Модуль «Живо-

пись» 

Красота природы разных климатиче-

ских зон, создание пейзажных компо-

зиций (горный, степной, среднерус-

ский ландшафт). 

Изображение красоты человека в тра-

дициях русской культуры. Изображе-

ние национального образа человека и 

его одежды в разных культурах. 

Портретные изображения человека по 

наблюдению с разным содержанием: 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон 

(пейзаж гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для 

среднерусской природы). 

Приобретать опыт изображения народных представлений о красоте чело-

века, опыт создания образа женщины в русском народном костюме и муж-

ского традиционного народного образа.  

Выполнять несколько портретных изображений (с опорой на натуру): жен-

ский, мужской, двойной портрет матери и ребёнка, портрет пожилого чело-

века, детский портрет или автопортрет).  

Выполнять рисунки характерных особенностей памятников материальной 
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женский или мужской портрет, двой-

ной портрет матери и ребёнка, портрет 

пожилого человека, детский портрет 

или автопортрет. 

Тематические многофигурные компо-

зиции: коллективно созданные панно-

аппликации из индивидуальных рисун-

ков и вырезанных персонажей на темы 

праздников народов мира или в каче-

стве иллюстраций к сказкам и легендам 

культуры выбранной культурной эпохи или народа. 

Участвовать в коллективной работе по созданию тематической композиции 

на темы праздников разных народов. 

3 Модуль «Скуль-

птура» 

Знакомство со скульптурными памят-

никами героям и мемориальными ком-

плексами. 

Создание эскиза памятника народному 

герою. Работа с пластилином или гли-

ной. Выражение значительности, тра-

гизма и победительной силы. 

Совершить виртуальное путешествие к наиболее значительным мемориаль-

ным комплексам нашей страны, а также к региональным памятникам (с учё-

том места проживания ребёнка). 

Создать из пластилина свой эскиз памятника выбранному герою или участ-

вовать в коллективной разработке проекта макета мемориального ком-

плекса 

4 Модуль «Декора-

тивно-приклад-

ное искусство» 

Орнаменты разных народов. Подчи-

нённость орнамента форме и назначе-

нию предмета, в художественной обра-

ботке которого он применяется. 

Особенности символов и изобразитель-

ных мотивов в орнаментах разных 

народов. Орнаменты в архитектуре, на 

тканях, одежде, предметах быта и др. 

Мотивы и назначение русских народ-

ных орнаментов. Деревянная резьба и 

роспись, украшение наличников и дру-

гих элементов избы, вышивка, декор 

головных уборов и др. 

Орнаментальное украшение каменной 

архитектуры в памятниках русской 

Показать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, 

одежде, оформлении предметов быта выбранной народной культуры или 

исторической эпохи. 

Исследовать под руководством учителя и показать в практической творче-

ской работе орнаменты, характерные для традиций отечественной куль-

туры. 

Исследовать под руководством учителя и показать в своей творческой ра-

боте традиционные мотивы и символы русской народной культуры (дере-

вянная резьба и роспись по дереву, вышивка, декор головных уборов, орна-

менты, характерные для предметов быта). 

Создать изображение русской красавицы в народном костюме. 

Изобразить особенности мужской одежды разных сословий, демонстрируя 

связь украшения костюма мужчины с родом его занятий. 
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культуры, каменная резьба, роспись 

стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный 

праздничный костюм, символы и обе-

реги в его декоре. Головные уборы. 

Особенности мужской одежды разных 

сословий, связь украшения костюма 

мужчины с родом его занятий. 

5 Модуль 

«Архитектура» 

Конструкция традиционных народных 

жилищ, их связь с окружающей приро-

дой: дома из дерева, глины, камня; 

юрта и её устройство (каркасный дом); 

изображение традиционных жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и де-

кор. Моделирование избы из бумаги 

или изображение на плоскости в тех-

нике аппликации её фасада и традици-

онного декора. Разные виды изб и 

надворных построек. 

Конструкция и изображение здания ка-

менного собора. Роль собора в органи-

зации жизни древнего города, собор 

как архитектурная доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции 

храмовых построек разных народов. 

Изображение типичной конструкции 

зданий: древнегреческий храм, готиче-

ский или романский собор, мечеть, па-

года. 

Освоение образа и структуры архитек-

турного пространства древнерусского 

города. Крепостные стены и башни, 

Иметь представление об архитектурных особенностях традиционных жи-

лых построек у разных народов. 

Понимать связь архитектуры жилого дома с природным строительным ма-

териалом, характером труда и быта. 

Получать представление об устройстве деревянной избы, а также юрты, 

иметь представление о жилых постройках других народов. 

Узнавать о конструктивных особенностях переносного жилища — юрты. 

Изобразить или построить из бумаги конструкцию избы, других деревян-

ных построек традиционной деревни. 

Учиться изображать традиционную конструкцию здания каменного древ-

нерусского храма. 

Приобретать представление о красоте и конструктивных особенностях рус-

ского деревянного зодчества.  

Иметь представление о конструктивных чертах древнегреческого храма, 

уметь его изобразить.  

Уметь изобразить характерные черты храмовых сооружений разных куль-

тур: готический (романский) собор в европейских городах, буддийская па-

года, мусульманская мечеть. 

Получать образное представление о древнерусском городе, его архитектур-

ном устройстве и жизни людей. 
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торг, посад, главный собор.  

6 Модуль 

«Восприятие 

произведений ис-

кусства» 

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 тра-

диций русской отечественной куль-

туры. 

Примеры произведений великих евро-

пейских художников: Леонардо да 

Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо 

(и других по выбору учителя). Памят-

ники древнерусского каменного зодче-

ства: Московский Кремль, Новгород-

ский детинец, Псковский кром, Казан-

ский кремль (и другие с учётом мест-

ных архитектурных комплексов, в том 

числе монастырских). Памятники рус-

ского деревянного зодчества. Архитек-

турный комплекс на острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох 

и народов. Представления об архитек-

турных, декоративных и изобразитель-

ных произведениях в культуре Древней 

Греции, других культур Древнего мира. 

Архитектурные памятники Западной 

Европы Средних веков и эпохи Воз-

рождения. 

Произведения предметно-простран-

ственной культуры, составляющие ис-

токи, основания национальных культур 

в современном мире. 

Воспринимать произведения на темы истории и традиций русской отече-

ственной культуры: образ русского средневекового города в произведениях 

А.М. Васнецова, И.Я. Билибина, А.П. Рябушкина, К.А. Коровина; образ 

русского народного праздника в произведениях Б.М. Кустодиева; образ 

традиционной крестьянской жизни в произведениях Б.М. Кустодиева, А.Г. 

Венецианова, В.И. Сурикова. 

Получать образные представления о каменном древнерусском зодчестве, 

смотреть Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Ка-

занский кремль и др. 

Узнавать, уметь называть и объяснять (на доступном для учащегося с ЗПР 

уровне) содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора 

И.П. Мартоса. 

Иметь представление о соборах Московского Кремля, Софийском соборе в 

Великом Новгороде, храме Покрова на Нерли. 

Узнавать древнегреческий храм Парфенон, вид древнегреческого Акро-

поля. 

Узнавать общий вид готических (романских) соборов. 

Получать знания об архитектуре мусульманских мечетей. 

Получать представления об архитектурном своеобразии буддийских пагод. 

Узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансам-

блей и уметь объяснять их особое значение в жизни людей. 

Узнавать о правилах поведения при посещении мемориальных памятников.  
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Памятники национальным героям. Па-

мятник К. Минину и Д. Пожарскому 

скульптора И. П. Мартоса в Москве. 

Мемориальные ансамбли: Могила Не-

известного Солдата в Москве; памят-

ник-ансамбль героям Сталинградской 

битвы «Мамаев курган» (и другие по 

выбору учителя) 

7 Модуль 

«Азбука 

цифровой 

графики» 

Моделирование в графическом редак-

торе с помощью инструментов геомет-

рических фигур конструкции традици-

онного крестьянского деревянного 

дома (избы) и различных вариантов его 

устройства.  

Моделирование конструкции разных 

видов традиционных жилищ разных 

народов (юрта, каркасный дом и др., в 

том числе с учётом местных традиций). 

Моделирование в графическом редак-

торе с помощью инструментов геомет-

рических фигур конструкций храмовых 

зданий разных культур: каменный пра-

вославный собор, готический или ро-

манский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с 

помощью геометрических фигур или 

на линейной основе пропорций фигуры 

человека, изображение различных фаз 

движения.  

Создание компьютерной презентации в 

программе PowerPoint на тему архитек-

Осваивать знания о конструкции крестьянской деревянной избы и её раз-

ных видах, моделируя строение избы в графическом редакторе с помощью 

инструментов геометрических фигур. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами избы и 

её украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом ре-

дакторе с помощью инструментов геометрических фигур. 

Находить в поисковой системе разнообразные модели юрты, её украшения, 

внешний вид и внутренний уклад жилища. 

Осваивать моделирование с помощью инструментов графического редак-

тора, копирования и трансформации геометрических фигур строения хра-

мовых зданий разных культур. 

Осваивать строение фигуры человека и её пропорции с помощью инстру-

ментов графического редактора (фигура человека строится из геометриче-

ских фигур или с помощью только линий, исследуются пропорции частей 

и способы движения фигуры человека при ходьбе и беге). 

Осваивать и создавать под руководством учителя компьютерные презента-

ции в программе PowerPoint по темам изучаемого материала, собирая в по-

исковых системах нужный материал или используя собственные фотогра-

фии и фотографии своих рисунков, делая шрифтовые надписи наиболее 

важных определений, названий, положений, которые надо запомнить. 

Собрать свою коллекцию презентаций по изучаемым темам. 
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туры, декоративного и изобразитель-

ного искусства выбранной эпохи или 

национальной культуры.  

 

Промежуточная итоговая аттеста-

ция. 
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2.1.8 Рабочая программа учебного предмета «Технология» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» (предметная область «Техноло-

гия»)  на уровне начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) состав-

лена на основе Требований к результатам освоения программы начального общего образо-

вания ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, а также ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в Федеральной программе воспитания. 

Содержание обучения раскрывается через модули, которые предлагаются для обяза-

тельного изучения в каждом классе начальной школы. Приведён перечень универсальных 

учебных действий - познавательных, коммуникативных и регулятивных, формирование ко-

торых может быть достигнуто средствами учебного предмета «Технология» с учётом пси-

хофизических особенностей обучающихся с ЗПР начальных классов. В первом, первом до-

полнительном и втором классах предлагается пропедевтический уровень формирования 

УУД, поскольку становление универсальности действий на этом этапе обучения только 

начинается. В познавательных универсальных учебных действиях выделен специальный 

раздел «Работа с информацией». С учётом того, что выполнение правил совместной дея-

тельности строится на интеграции регулятивных УУД (определённые волевые усилия, са-

морегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании 

отношений) и коммуникативных УУД (способность вербальными средствами устанавли-

вать взаимоотношения), их перечень дан в специальном разделе - «Совместная деятель-

ность». В зависимости от степени выраженности нарушений регуляторных процессов млад-

ших школьников с ЗПР регулятивные УУД могут формироваться в более долгие сроки, в 

связи с чем допустимым является оказание помощи организационного плана и руководя-

щий контроль педагога при выполнении учебной работы обучающимися. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за пе-

риод обучения, а также предметные достижения обучающегося с ЗПР за каждый год обу-

чения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разде-

лам (темам) содержания обучения каждого класса, а также раскрываются методы и формы 

организации обучения и характеристика деятельности, которые целесообразно использо-

вать при изучении той или иной темы, с учетом особых образовательных потребностей обу-

чающихся с ЗПР.  

Изучение предмета «Технология» представляет значительные трудности для обучаю-

щихся с ЗПР в силу их психофизических особенностей:  

 незрелость эмоционально-волевой сферы приводит к сложностям инициации воле-

вых усилий при начале работы над изделием;  

 отставание в сформированности регуляции и саморегуляции поведения затрудняет 

процесс длительного сосредоточения на каком-либо одном действии; 

 недостаточное развитие восприятия является основой возникновения трудностей 

при выделении существенных (главных) признаках объектов, построении целостного об-

раза, сложностям узнавания известных предметов в незнакомом ракурсе; 

 импульсивность действий, недостаточная выраженность ориентировочного этапа, 

целенаправленности, низкая продуктивность деятельности приводят к низкому качеству 

получаемого изделия, недовольству полученным результатом;  

 нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость, нередко сопровождающееся повышенной двигательной и речевой активно-

стью, влечет за собой сложности понимания технологии работы с тем или иным материа-

лом; 

 медленное формирование новых навыков требует многократных указаний и упраж-

нений для их закрепления. 

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; 
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основные сведения в программе даются дифференцированно. Одни факты изучаются таким 

образом, чтобы обучающиеся с ЗПР смогли опознать их, опираясь на существенные при-

знаки, по другим вопросам обучающиеся получают только общие представления. Ряд све-

дений познается обучающимися с ЗПР в результате практической деятельности.  

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных 

связей, что также способствует лучшему усвоению образовательной программы обучаю-

щимися с ЗПР.  

Математика - моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение про-

стых форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, числами. 

Изобразительное искусство - использование средств художественной выразительно-

сти, правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир - природные формы и конструкции как универсальный источник 

инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультур-

ные традиции. 

Родной язык - использование важнейших видов речевой деятельности и основных ти-

пов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической 

деятельности. 

Литературное чтение - работа с текстами для создания образа, реализуемого в изде-

лии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе - предметно-практи-

ческая деятельность как необходимая составляющая целостного процесса интеллектуаль-

ного, а также духовного и нравственного развития обучающихся с ЗПР младшего школь-

ного возраста. 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся с ЗПР, фор-

мирование у них функциональной грамотности на базе знакомства и освоения культуроло-

гических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих прави-

лах его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им 

практических умений, представленных в содержании учебного предмета. 

Для реализации основной цели данного предмета необходимо решение системы при-

оритетных задач: образовательных, коррекционно-развивающих и воспитательных. 

Образовательные задачи курса: 

 формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятель-

ности как важной части общей культуры человека; 

 становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (руко-

творном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром при-

роды, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных про-

изводствах и профессиях; 

 формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с про-

стейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

 формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений. 

Воспитательные задачи: 

 воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

 развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегу-

ляции, активности и инициативности; 

 воспитание интереса 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; 
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 воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение пра-

вил культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

Коррекционно-развивающее значение учебного предмета «Технология»  

Обучающиеся с ЗПР характеризуются существенными индивидуально-типологиче-

скими различиями, которые проявляются устойчивостью учебных затруднений (из-за де-

фицита познавательных способностей), мотивационно-поведенческими особенностями, 

степенью проявления дисфункций (нарушений ручной моторики, глазомера, возможностей 

произвольной концентрации и удержания внимания). В связи с этим от учителя требуется 

обеспечение индивидуального подхода к обучающимся. На уроках технологии для всех 

обучающихся с ЗПР необходимо: 

 при анализе образца изделий уточнять название и конкретизировать значение каж-

дой детали; 

 выбирать для изготовления изделие с простой конструкцией, которое можно изго-

товить за одно занятие; 

 осуществлять постоянную смену деятельности для профилактики утомления и пре-

сыщения; 

 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 (глазомер-

ный, инструментальный) повышают роль педагога как внешнего регулятора деятельности 

и помощника в формировании необходимых навыков, а недостаточность пространственной 

ориентировки, недоразвитие моторных функций (нарушены моторика пальцев и кисти рук, 

зрительно-двигательная координация, регуляция мышечного усилия) требует действий, 

направленных на коррекцию этих дисфункций не только от учителя, но и от других специ-

алистов психолого-педагогического сопровождения. 

Психокоррекционная направленность учебного предмета «Технология» заключается 

в расширении и уточнении представлений обучающихся с ЗПР об окружающей предметной 

и социальной действительности, что реализуется за счет разнообразных заданий, стимули-

рующих интерес младшего школьника с ЗПР к себе и к миру. Требования речевых отчетов 

и речевого планирования, постоянно включаемые процесс выполнения работы, способ-

ствуют появлению и совершенствованию рефлексивных умений, которые рассматриваются 

как одно из важнейших психологических новообразований младшего школьного возраста. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности происходит через развитие вос-

приятия, 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 изме-

рение, единицы измерения, геометрические фигуры и их свойства, симметрия и др. 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ учебный предмет «Технология» вхо-

дит в предметную область «Технология» и является обязательным для изучения. Содержа-

ние предмета «Технология» структурировано как система тематических модулей и входит 

в учебный план 1–4 классов программы начального общего образования в объёме одного 

учебного часа в неделю. Изучение содержания всех модулей в 1–4 классах обязательно. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Технология», - 168 

ч (один час в неделю в каждом классе). 

1 класс - 33 ч, 1 дополнительный класс - 33 ч, 2 класс - 34 ч, 3 класс - 34 ч, 4 класс - 34 

ч. 
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Содержание учебного предмета «Технология» 

Содержание программы начинается с характеристики основных структурных единиц 

курса «Технология», которые соответствуют ФГОС НОО и являются общими для каждого 

года обучения. Вместе с тем их содержательное наполнение развивается и обогащается кон-

центрически от класса к классу. При этом учитывается, что собственная логика данного 

учебного курса не является столь же жёсткой, как в ряде других учебных курсов, в которых 

порядок изучения тем и их развития требует строгой и единой последовательности. На уро-

ках технологии этот порядок и конкретное наполнение разделов в определённых пределах 

могут быть более свободными и учитывать индивидуальные особенности и особые образо-

вательные потребности обучающихся с ЗПР. 

Основные модули курса «Технология»: 

1. Технологии, профессии и производства. 

2. Технологии ручной обработки материалов: 

 технологии работы с бумагой и картоном; 

 технологии работы с пластичными материалами; 

 технологии работы с природным материалом; 

 технологии работы с текстильными материалами; 

 технологии работы с другими доступными материалами43. 

3. Конструирование и моделирование: 

 работа с «Конструктором»44*; 

 конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, 

природных и текстильных материалов; 

 робототехника*. 

4. Информационно-коммуникативные технологии*. 

 

1 класс 

Модуль «Технологии, профессии и производства» (6 ч)45 

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Бережное отноше-

ние к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. 

Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. Без-

опасное использование и хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и 

производствами.  

Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (15 ч) 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов.  

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка дета-

лей, выделение деталей,  

Способы разметки деталей: по шаблону, с опорой на рисунки, графическую инструк-

цию, простейшую схему. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, 

клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем.  

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависи-

мости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, 

игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное использо-

вание. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления из-

делий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, 

отрыванием), придание формы. 

                                                           
43 Например, пластик, поролон, фольга, солома и др. 
44 Звёздочками отмечены модули, реализуемые с учётом возможностей материально-технической базы 

образовательной организации». 
45 Выделение часов на изучение разделов приблизительное. Возможно их небольшое варьирование в рабочих 

программах педагогов.  
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Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы 

обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, скле-

ивание и др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения 

ножниц.  

Виды природных материалов (плоские - листья и объёмные - орехи, шишки, семена, 

ветки). Приёмы работы с природными материалами: соединение деталей (приклеивание, 

склеивание с помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле) и свойствах. Швейные инструменты и при-

способления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка пря-

мого стежка. 

Модуль «Конструирование и моделирование» (10 ч) 

Простые конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль и 

др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия. Способы соеди-

нения деталей в изделиях из разных материалов. Конструирование по модели (на плоско-

сти).  

Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

 воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 

 анализировать с помощью учителя устройство простых изделий по образцу, ри-

сунку. 

Работа с информацией: 

 воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учеб-

нике), использовать её в работе; 

 учиться понимать простейшую знаково-символическую информацию (схема, рису-

нок) и строить под руководством учителя работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в коллективном обсуждении: отвечать на вопросы, уважительно отно-

сится к одноклассникам; 

 строить простые высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изу-

ченных тем) на доступном уровне. 

Регулятивные УУД: 

 принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

 действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графиче-

скую инструкцию учебника; 

 организовывать под руководством учителя свою деятельность: производить подго-

товку к уроку рабочего места, поддерживать на нём порядок в течение урока, производить 

необходимую уборку по окончании работы. 

Совместная деятельность: 

 проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к про-

стым видам сотрудничества; 

 принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе 

изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

 

1 дополнительный класс  

Модуль «Технологии, профессии и производства» (6 ч)46 

                                                           
46 Выделение часов на изучение разделов приблизительное. Возможно их небольшое варьирование в 

авторских 
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Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных мате-

риалов. Наблюдения природы и фантазия мастера — условия создания изделия. Общее по-

нятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. Рациональное размеще-

ние на рабочем месте материалов и инструментов; поддержание порядка во время работы; 

уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное использование и хранение ин-

струментов. 

Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (15 ч) 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 

Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка дета-

лей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или 

его деталей.  

Способы разметки деталей: по шаблону, по линейке (как направляющему инстру-

менту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, графическую инструкцию, про-

стейшую схему. Чтение условных графических изображений (называние операций, спосо-

бов 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, скручи-

вание, сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или 

его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависи-

мости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, 

игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное использо-

вание. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления из-

делий 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, скле-

ивание и др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения 

ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, се-

мена, ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответ-

ствии с замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеива-

ние с помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инстру-

менты и приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в иголку, 

строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

Модуль «Конструирование и моделирование» (10 ч) 

Объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль 

и др.) и способы их создания. Общее представление о 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 об-

разцу, рисунку. Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементарное прогно-

зирование порядка действий в зависимости от желаемого/необходимого результата; выбор 

способа работы в зависимости от требуемого результата/ замысла. 

Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации. 



 

435 
 

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

 воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 

 анализировать под руководством учителя устройство простых изделий по образцу, 

рисунку, выделять основные и второстепенные составляющие конструкции с опорой на об-

разец. 

Работа с информацией: 

 воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учеб-

нике), использовать её в работе; 

 понимать и анализировать с помощью учителя простейшую знаково-символиче-

скую информацию (схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в коллективном обсуждении: отвечать на вопросы, выполнять правила 

этики общения: уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

 строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изу-

ченных тем) на доступном для обучающегося с ЗПР уровне. 

Регулятивные УУД: 

 принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

 действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графиче-

скую инструкцию учебника; 

 понимать критерии оценки качества работы; 

 организовывать свою деятельность под руководством учителя: производить подго-

товку к уроку рабочего места, поддерживать на нём порядок в течение урока, производить 

необходимую уборку по окончании работы. 

Совместная деятельность: 

 проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к про-

стым видам сотрудничества; 

 принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе 

изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

 

2 класс  

Модуль «Технологии, профессии и производства» (8 ч) 

Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об ос-

новных принципах создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, 

эстетическая выразительность. Изготовление изделий с учётом данных принципов. Общее 

представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; вы-

страивание последовательности практических действий и технологических операций; под-

бор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения (выде-

ления) деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходи-

мых дополнений и изменений. Изготовление изделий из различных материалов с соблюде-

нием этапов технологического процесса. 

Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные традиции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализа-

ция и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (14 ч) 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Иссле-

дование и сравнение элементарных физических, механических и технологических свойств 

различных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструк-

тивным свойствам. 
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Основные технологические операции ручной обработки материалов в процессе изго-

товления изделия: разметка деталей (с помощью линейки), формообразование деталей (сги-

бание, складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и др.), сборка изделия (сши-

вание). Подвижное соединение деталей изделия.  

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 

схема. Чертёжные инструменты - линейка (угольник, циркуль). Их функциональное назна-

чение, конструкция. Приёмы безопасной работы колющими (циркуль) инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия 

разреза, сгиба, выносная, размерная). Изготовление изделий по рисунку, простейшему чер-

тежу или эскизу, схеме. 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 про-

дольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные на 

основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые матери-

алы (общее представление), его строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и 

её варианты (перевивы, наборы) и/или строчка косого стежка и её варианты (крестик, сте-

бельчатая, ёлочка)47. Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). Техно-

логическая последовательность изготовления несложного швейного изделия (разметка де-

талей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и 

др.). 

Модуль «Конструирование и моделирование» (10 ч) 

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания гар-

моничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных 

форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простей-

шему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции.  

Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях*. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

 выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письмен-

ной; 

 выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом указан-

ных критериев с опорой на образец, под руководством учителя; 

 воспроизводить порядок действий при решении учебной/ практической задачи с 

опорой на план, образец. 

Работа с информацией: 

 получать под руководством учителя информацию из учебника и других дидакти-

ческих материалов, использовать её в работе; 

 понимать и анализировать под руководством учителя знаково-символическую ин-

формацию (чертёж, эскиз, рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

 выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, высказывать 

своё мнение; отвечать на вопросы; проявлять уважительное отношение к одноклассникам, 

внимание к мнению другого; 

                                                           
47 Выбор строчек и порядка их освоения по классам определяется учителем. 
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 делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя; 

о выполненной работе, созданном изделии на доступном для обучающегося с ЗПР уровне. 

Регулятивные УУД: 

 понимать и принимать учебную задачу; 

 организовывать свою деятельность; 

 понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

 прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

планировать работу с опорой на план, схему; 

 выполнять элементарные действия контроля и оценки о опорой на план; 

 воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать их в 

работе. 

Свместная деятельность: 

 выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изде-

лий, осуществлять взаимопомощь; 

 выполнять правила совместной работы: договариваться, выполнять ответственно 

свою часть работы, уважительно относиться к чужому мнению. 

 

3 класс  

Модуль «Технологии, профессии и производства» (8 ч) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания куль-

туры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнооб-

разие 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, разме-

ров, материала и внешнего оформления изделия его назначению.  

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни 

современного человека.  

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и ин-

дивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества; распределение работы, выполнение социальных ролей (ру-

ководитель/лидер и подчинённый). 

Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (10 ч) 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материа-

лов Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах изде-

лий; сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала 

(например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и др.). Выбор материалов по их декора-

тивно-художественным и технологическим свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и др.); 

называние и выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и техноло-

гических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка материалов; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в дей-

ствии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объёмных 

изделий из развёрток. Преобразование развёрток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, 

тонкий, цветной и др.). Чтение и построение простого чертежа/эскиза развёртки изделия. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Выполнение измерений, расчётов, 

несложных построений. 
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Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение отвер-

стий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетка-

ных материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого 

стежка (крестик, стебельчатая и др.) и/или петельной строчки для соединения деталей из-

делия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление 

швейных изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в 

одном изделии. 

Модуль «Конструирование и моделирование» (12 ч) 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, функциональ-

ным, декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного соединения де-

талей набора «Конструктор», их использование в изделиях; жёсткость и устойчивость кон-

струкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических 

устройств, бытовых конструкций. Использование измерений и построений для решения 

практических задач.  

Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» (4 ч) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, по-

лучаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. 

Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные 

издания, персональный компьютер и др. Современный информационный мир. Персональ-

ный 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, Ин-

тернет48, видео, DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft Word или другим. 

 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в отве-

тах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

 осуществлять анализ с опорой на план предложенных образцов с выделением су-

щественных и несущественных признаков; 

 выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также 

графически представленной в схеме, таблице, при необходимости обращаясь к помощи 

учителя; 

 классифицировать изделия по существенному признаку (используемый материал, 

форма, размер, назначение, способ сборки) с опорой на образец; 

 читать и воспроизводить под руководством учителя простой чертёж/эскиз раз-

вёртки изделия; 

 восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

Работа с информацией: 

 анализировать по предложенному плану и использовать знаково-символические 

средства представления информации для создания моделей и макетов изучаемых объектов; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы под руководством учителя; 

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для реше-

ния учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

                                                           
48 Практическая работа на персональном компьютере организуется в соответствии с материально-
техническими возможностями образовательной организации. 
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Коммуникативные УУД: 

 строить простое монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 

 описывать с опорой на план предметы рукотворного мира; 

 формулировать собственное мнение, аргументировать на доступном уровне выбор 

вариантов и способов выполнения задания. 

Регулятивные УУД: 

 принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её реше-

ния под руководством учителя; 

 действовать по плану; 

 выполнять элементарные действия контроля и оценки; выявлять с опорой на обра-

зец ошибки и недочёты по результатам работы, устанавливать их причины; 

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

 договариваться, приходить к общему решению, отвечать за общий результат ра-

боты; 

 выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

 осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей 

части работы. 

 

4 класс 

Модуль «Технологии, профессии и производства» (12 ч) 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в раз-

витии технического прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов с 

определёнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как уни-

версальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и 

др.). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду, 

способы её защиты. 

Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление 

изделий с учётом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, 

вышивка и др.). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или соб-

ственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). 

Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, 

изучаемого в течение учебного года.  

Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (6 ч) 

Синтетические материалы - ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Созда-

ние синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических за-

дач. Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в соответ-

ствии с дополнительными/изменёнными требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с замыс-

лом, 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 чертёж-

ных инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах 
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тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей использова-

ния. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Раскрой деталей по 

несложным готовым лекалам (выкройкам). Строчка петельного стежка и её варианты («там-

бур» и др.), её назначение (соединение и отделка деталей) и/или строчки петлеобразного и 

крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для 

сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Об-

щее знакомство, сравнение свойств.  

Комбинированное использование разных материалов. 

Модуль «Конструирование и моделирование» (10 ч) 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и др.). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по проектному заданию.  

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. 

Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление алго-

ритма действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование кон-

струкции робота. Презентация робота. 

Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» (6 ч) 

Работа с доступной информацией в Интернете49 и на цифровых носителях информа-

ции. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, пред-

метной преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск 

дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, использование 

рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и др. Создание презентаций в про-

грамме PowerPoint или другой. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в отве-

тах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

 анализировать с опорой на план конструкции предложенных образцов изделий; 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, ри-

сунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных 

обозначений и по заданным условиям, при необходимости обращаясь к помощи учителя; 

 выстраивать с опорой на образец последовательность практических действий и тех-

нологических операций; подбирать материал и инструменты; выполнять экономную раз-

метку; сборку, отделку изделия; 

 решать простые задачи на преобразование конструкции; 

 выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

 соотносить с помощью учителя результат работы с заданным алгоритмом, прове-

рять изделия в действии, вносить необходимые дополнения и изменения; 

 классифицировать с опорой на образец изделия по существенному признаку (ис-

пользуемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

 выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов/изде-

лий с учётом указанных критериев; 

 анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять с опо-

рой на образец основные и второстепенные составляющие конструкции. 

Работа с информацией: 

                                                           
49 Практическая работа на персональном компьютере организуется в соответствии с материально-техническими 
возможностями образовательной организации. 
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 находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различ-

ными источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей под 

руководством учителя; 

 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 про-

ектных работ под руководством учителя; 

 использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и др.; 

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для реше-

ния учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

 соблюдать правила участия в диалоге: задавать вопросы, аргументировать свою 

точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению (на доступном для обучающихся 

с ЗПР уровне); 

 создавать тексты-рассуждения с опорой на план: 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 празд-

ников. 

Регулятивные УУД: 

 понимать и принимать учебную задачу, определять цели учебно-познавательной 

деятельности под руководством учителя; 

 планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выпол-

нять её в соответствии с планом; 

 выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и результата дея-

тельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распреде-

лять роли, выполнять функции руководителя или подчинённого, осуществлять продуктив-

ное сотрудничество, взаимопомощь; 

 проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; в 

доброжелательной форме оценивать их достижения; 

 в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предло-

жения и пожелания; выслушивать и принимать к сведению мнение одноклассников, их со-

веты и пожелания; с уважением относиться к разной оценке своих достижений 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» на уровне 

начального общего образования 

 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у обучающегося с 

ЗПР будут сформированы следующие личностные новообразования: 

 первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

 проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности; мотивация к творческому труду, работе на результат; спо-

собность к различным видам практической преобразующей деятельности; 

 проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: органи-

зованность, аккуратность, трудолюбие, умение справляться с доступными проблемами; 

 готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; 

проявление толерантности и доброжелательности. 

 

Метапредметные результаты  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося с ЗПР формируются следую-

щие универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных выска-

зываниях на доступном уровне; 

 осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несуще-

ственных признаков с опорой на план; 

 сравнивать с опорой на план группы объектов/изделий, выделять в них общее и 

различия; 

 использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

 использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с 

технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

 понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 

законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической дея-

тельности. 

Работа с информацией: 

 осуществлять под руководством учителя поиск необходимой для выполнения ра-

боты информации в учебнике и других доступных источниках, анализировать её по пред-

ложенному плану; 

 анализировать и использовать знаково-символические средства представления ин-

формации для решения задач в умственной и материализованной форме;  

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для реше-

ния учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом); 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

 вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы; формулировать собственное 

мнение и идеи, аргументированно их излагать на доступном уровне; выслушивать разные 

мнения, учитывать их в диалоге; 

 создавать по плану тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) из-

делий декоративно-прикладного искусства народов России; 

 строить по плану простые суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, 
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свойствах и способах создания; 

 объяснять с опорой на план, схему последовательность совершаемых действий при 

создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

 организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведе-

ние порядка, уборка после работы); 

 выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

 планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью с опорой на 

план; 

 устанавливать простые причинно-следственные связи между выполняемыми дей-

ствиями и их результатами, прогнозировать под руководством учителя действия для полу-

чения необходимых результатов; 

 выполнять действия контроля и оценки; 

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: прини-

мать участие в обсуждении задачи, распределять роли, выполнять функции руководи-

теля/лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

 проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментиро-

вать и оценивать их достижения; оказывать при необходимости помощь; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи реше-

ний предлагаемых проектных заданий; предъявлять аргументы для защиты продукта про-

ектной деятельности. 

 

Предметные результаты  

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся с ЗПР научится: 

 организовывать свой труд под руководством учителя: подготавливать и убирать 

рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

 знать правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; 

 знать названия и назначение основных инструментов и приспособлений для руч-

ного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в 

практической работе; 

 знать наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, 

природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание, 

сминание, резание, лепка и пр.); выполнять под руководством учителя доступные техноло-

гические приёмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 

 ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка 

деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

 выполнять сборку изделий с помощью клея, ниток и др. по образцу; 

 оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

 иметь представление о смысле понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», 

«заготовка», «материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «апплика-

ция»; 

 выполнять задания с опорой на готовый план; 

 рассматривать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя);  

 иметь представление о изученных видах материалов (природные, пластические, бу-

мага, тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойствах (цвет, фактура, форма, гибкость 

и др.); 

 называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаб-

лон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 
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 выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, реза-

ние, сборка, отделка; 

 с помощью учителя выполнять практическую работу с опорой на инструкционную 

карту, образец, шаблон; 

 иметь представление о простейших видах технической документации (рисунок, 

схема), конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, ри-

сунку. 

 

1 дополнительный класс 

К концу обучения в первом дополнительном классе обучающийся с ЗПР научится: 

 организовывать свой труд под руководством учителя: своевременно подготавли-

вать и убирать рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

 применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с 

клеем; 

 действовать под руководством учителя по предложенному образцу в соответствии 

с правилами рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия 

материала при разметке); 

 определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 

ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в 

практической работе; 

 определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пласти-

лин, природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрыва-

ние, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять под руководством учителя доступные тех-

нологические приёмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 

 ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка 

деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

 выполнять под руководством учителя разметку деталей сгибанием, по шаблону, на 

глаз; выделение деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью 

клея, ниток и др.; 

 оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

 понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», 

«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; 

 выполнять задания с опорой на готовый план; 

 обслуживать себя во время работы под руководством учителя: соблюдать порядок 

на рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила 

гигиены труда; 

 рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам 

учителя); анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и допол-

нительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды соедине-

ния; способы изготовления; 

 распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тон-

кий картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.); 

 называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаб-

лон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 знать и выполнять последовательность изготовления несложных изделий с опорой 

на план, схему: разметка, резание, сборка, отделка; 

 выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: выполнять 

разметку деталей по шаблону, по линейке (как направляющему инструменту без отклады-

вания размеров); резать ножницами по линиям разметки; придавать форму деталям и изде-
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лию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; соби-

рать изделия с помощью клея, пластических масс и др.; выполнять отделку раскрашива-

нием, аппликацией, строчкой прямого стежка с опорой на образец; 

 использовать под руководством учителя для сушки плоских изделий пресс; 

 с помощью учителя выполнять практическую работу с опорой на инструкционную 

карту, образец, шаблон; 

 иметь представление о разборных и неразборных конструкциях несложных изде-

лий; 

 понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), констру-

ировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

 осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах 

под руководством учителя; 

 выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся с ЗПР научится: 

 ориентироваться в понятиях «инструкционная» («технологическая») карта, «чер-

тёж», «эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», «техноло-

гические операции», «способы обработки»; 

 выполнять задания по плану; 

 по заданному образцу готовить рабочее место в соответствии с видом деятельно-

сти, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

 анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или инструк-

ции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную (техноло-

гическую) карту; 

 отбирать материалы и инструменты для работы с опорой на технологическую 

карту; исследовать под руководством учителя свойства новых изучаемых материалов (тол-

стый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и др.); 

 ориентироваться под руководством учителя в простейших чертежах (эскизах), ли-

ниях чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия 

симметрии); 

 выполнять под руководством учителя биговку; 

 выполнять разметку деталей кроя на ткани по простейшему лекалу (выкройке) пра-

вильной геометрической формы; 

 оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

 понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить с помо-

щью учителя объёмную конструкцию с изображениями её развёртки; 

 определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять 

подвижное и неподвижное соединения известными способами с опорой на образец, схему; 

 конструировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чер-

тежу или эскизу; 

 выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

 знать профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся с ЗПР научится: 

 ориентироваться в смысле понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», 

«шило», «искусственный материал»; 
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 иметь представление о характерных особенностях изученных видов декоративно-

прикладного искусства, профессиях мастеров прикладного искусства, распространённых в 

крае ремёслах (в рамках изученного); 

 знать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных и синтети-

ческих материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 

 ориентироваться в чертеже развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью 

чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

 узнавать линии чертежа (осевая и центровая); 

 безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

 выполнять рицовку; 

 выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками 

с опорой на образец; 

 конструировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» по задан-

ным техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требо-

ваний конструкции и с опорой на схему, образец; 

 иметь представление о видах информационных технологий и соответствующих 

способах передачи информации (из реального окружения обучающихся); 

 понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации; 

 выполнять основные правила безопасной работы на компьютере под руководством 

учителя; 

 участвовать в выполнении проектных заданий в соответствии с содержанием изу-

ченного материала на основе полученных знаний и умений. 

 

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся с ЗПР научится: 

 формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о 

творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искус-

ства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

 на основе технологической карты организовывать рабочее место в зависимости от 

вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

 самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую ра-

боту) с опорой на инструкционную (технологическую) карту;  

 понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные дей-

ствия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

 выполнять под руководством учителя более сложные виды работ и приёмы обра-

ботки различных материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге 

и пр.); оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками с опорой на 

образец; 

 понимать и создавать с опорой на образец простейшие виды технической докумен-

тации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

 создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использова-

нием изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета 

шрифта, выравнивание абзаца) под руководством учителя; 

 работать под руководством учителя в программах Word, Power Point; 

 осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; пред-

лагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договари-

ваться; участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в общем 

процессе. 
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Тематическое планирование50 

 

1 класс (33 часа)51 

 

 

№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса, количе-

ство часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятель-

ности обучающихся 

1 Технологии, про-

фессии и произ-

водства 

(6 часов) 

Природа как источник сырьевых ре-

сурсов и творчества мастеров. Береж-

ное отношение к природе. Общее по-

нятие об изучаемых материалах, их 

происхождении, разнообразии. Под-

готовка к работе. Рабочее место, его 

организация в зависимости от вида 

работы. Безопасное использование и 

хранение инструментов. Профессии 

Изучать правила безопасности при работе инструментами и приспособле-

ниями. 

Подготавливать рабочее место в зависимости от вида работы под руковод-

ством учителя. 

Поддерживать порядок во время работы; убирать рабочее место по оконча-

нии работы под руководством учителя. 

Иметь представление об особенностях технологии изготовления изделий, 

выделять детали изделия, основу, определять способ изготовления под ру-

ководством учителя. 

                                                           
50 Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: https://resh.edu.ru/, https://uchi.ru/, https://education.yandex.ru/main, https://inter-

neturok.ru/, https://openedu.ru/, https://педсоюз.рф/resources. 

При разработке рабочей программы в тематическом планировании учтены возможности использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся 

учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые про-

граммы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 

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

Использование электронных (цифровых) образовательных ресурсов на уроках технологии предполагает учет психолого-педагогических особенностей обучающихся с ЗПР 

и использование электронных ресурсов на уроке в коллективной работе с обучающимися при непосредственном сопровождении педагогическим работником. 

51 Тематическое планирование представлено по модулям и годам обучения. Тематическое наполнение модулей также допускает перекомпо-

новку, исключение отдельных блоков, изменение по количеству учебного времени, отводимого на изучение того или иного блока с учётом 

возможностей региона, образовательной организации, возможностей дополнительного образования и внеурочной деятельности, уровня об-

щего и музыкального развития обучающихся. 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/main
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://openedu.ru/
https://педсоюз.рф/resources
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родных и знакомых. Профессии, свя-

занные с изучаемыми материалами и 

производствами.  

Понимать основные этапы изготовления изделия при помощи учителя и на 

основе графической инструкции в учебнике (рисованному/слайдовому 

плану, инструкционной карте): анализ устройства изделия, разметка дета-

лей, выделение деталей, сборка изделия, отделка. 

Знакомиться с профессиями, связанными с изучаемыми материалами и про-

изводствами. 

2 Технологии руч-

ной обработки 

материалов 

(15 часов):  

 

- технологии ра-

боты с бумагой 

и картоном; 

Бережное, экономное и рациональное 

использование обрабатываемых мате-

риалов. Основные технологические 

операции ручной обработки материа-

лов: разметка деталей, сборка изде-

лия.  Способы разметки деталей: по 

шаблону, с опорой на рисунки, графи-

ческую инструкцию, простейшую 

схему. Способы соединения деталей в 

изделии: с помощью пластилина, 

клея, скручивание, сшивание и др. 

Приёмы и правила аккуратной работы 

с клеем. Подбор соответствующих 

инструментов и способов обработки 

материалов в зависимости от их 

свойств и видов изделий. Инстру-

менты и приспособления (ножницы, 

линейка, игла, гладилка, стека, шаб-

лон и др.), их правильное, рациональ-

ное и безопасное использование. Пла-

стические массы, их виды (пластилин, 

пластика и др.). Приёмы изготовления 

изделий доступной по сложности 

формы из них: разметка на глаз, отде-

ление части (стекой, отрыванием), 

Под руководством учителя организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для работы с бумагой и картоном, правильно 

размещать инструменты и материалы; убирать рабочее место под руковод-

ством учителя. 

Соблюдать технику безопасной работы инструментами и приспособлени-

ями. 

Применять правила безопасной и аккуратной работы ножницами, клеем. 

Знать названия и назначение основных инструментов и приспособлений 

для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, шаблон и др.). 

Под руководством учителя наблюдать свойства бумаги (состав, цвет, проч-

ность). Осваивать отдельные приёмы работы с бумагой (сгибание и скла-

дывание, сминание, обрывание, склеивание, резание бумаги ножницами и 

др.), правила безопасной работы.  

Читать простые графические схемы изготовления изделия и выполнять из-

делие по заданной схеме под руководством учителя. 

Учиться планировать свою деятельность с опорой на предложенный план в 

учебнике, рабочей тетради, под руководством учителя. 

Выполнять рациональную разметку (разметка на изнаночной стороне мате-

риала; экономия материала при разметке) по шаблону с опорой на рисунки, 

графическую инструкцию, простейшую схему; выполнять сборку изделия 

с помощью клея и другими способами. 

Иметь общее представление о конструкции изделия; детали и части изде-

лия, их взаимное расположение в общей конструкции. 

Изготавливать изделия с использованием осваиваемых технологий. Под ру-

ководством учителя собирать плоскостную модель. 
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 - технологии ра-

боты с пластич-

ными материа-

лами 

придание формы. Наиболее распро-

странённые виды бумаги. Их общие 

свойства Простейшие способы обра-

ботки бумаги различных видов: сги-

бание и складывание, сминание, об-

рывание, склеивание и др. Резание бу-

маги ножницами. Правила безопас-

ной работы, передачи и хранения 

ножниц.  

С помощью учителя организовывать рабочее место для работы с пластиче-

скими массами, правильно размещать инструменты и материалы; убирать 

рабочее место под руководством учителя. 

Знать названия и назначение основных инструментов и приспособлений 

для ручного труда, использовать их в практической работе. 

Наблюдать свойства пластилина (или других используемых пластических 

масс): цвет, пластичность. 

Рассматривать образцы, варианты выполнения изделий, природные формы 

- прообразы изготавливаемых изделий.  

Изготавливать изделия с опорой на рисунки, схемы. 

Выполнять лепку, используя различные способы лепки: конструктивный 

(лепка из отдельных частей), скульптурный (лепка из целого куска) и ком-

бинированный. 

Использовать при лепке приёмы работы с пластичными материалами 

(сплющивание, скручивание, разрезание, прищипывание и др.). 

Отбирать пластилин (пластическую массу) по цвету, придавать деталям 

нужную форму. 

Использовать пластические массы для соединения деталей. 

Выполнять формообразование деталей скатыванием, сплющиванием, вытя-

гиванием, раскатыванием и др. 

Изготавливать изделия по образцу, инструкции.  

 - технологии ра-

боты с природ-

ным материалом 

Виды природных материалов (плос-

кие - листья и объёмные — орехи, 

шишки, семена, ветки). Приёмы ра-

боты с природными материалами: со-

единение деталей (приклеивание, 

склеивание с помощью прокладки, со-

единение с помощью пластилина или 

другой пластической массы). 

 

Под руководством учителя организовывать свою деятельность: подготав-

ливать рабочее место для работы с природным материалом, правильно раз-

мещать инструменты и материалы; убирать рабочее место. 

Применять правила безопасной и аккуратной работы ножницами, клеем. 

Сравнивать и классифицировать собранные природные материалы по их 

видам (листья, ветки, камни и др.). 

Понимать особенности работы с природными материалами. 

Изготавливать изделие с опорой на рисунки. 

Выполнять практические работы с природными материалами (засушенные 

листья и др.); изготавливать простые композиции. 

Осваивать приёмы сборки изделий из природных материалов (точечное 



 

450 
 

наклеивание листьев на основу, соединение с помощью пластилина, соеди-

нение с помощью клея и ватной прослойки). 

Узнавать, выполнять технологические приёмы ручной обработки материа-

лов в зависимости от их свойств. 

Применять на практике различные приёмы работы с природными материа-

лами: склеивание, соединение и др. 

Выполнять изделия с использованием различных природных материалов. 

 - технологии ра-

боты с текстиль-

ными материа-

лами 

Общее представление о тканях (тек-

стиле) и свойствах. Швейные инстру-

менты и приспособления (иглы, бу-

лавки и др.). Отмеривание и заправка 

нитки в иголку, строчка прямого 

стежка.  

Под руководством учителя организовывать свою деятельность: подготав-

ливать рабочее место для работы с текстильными материалами, правильно 

размещать инструменты и материалы. 

Убирать рабочее место под руководством учителя. 

Под руководством учителя применять правила безопасной и аккуратной ра-

боты ножницами, иглой и др. 

Знать названия и назначение основных инструментов и приспособлений 

для ручного труда (игла, ножницы, напёрсток, булавка, пяльцы), использо-

вать в практической работе иглу, булавки, ножницы. 

Знать строение иглы, применять правила хранения игл и булавок. 

Знать виды ниток (швейные, мулине), их назначение. 

Соблюдать правила безопасной работы иглой и булавками. 

Выполнять подготовку нитки и иглы к работе: завязывание узелка, исполь-

зование приёмов отмеривания нитки для шитья, вдевание нитки в иглу. 

Выполнять прямую строчку стежков.  

Узнавать, выполнять технологические приёмы ручной обработки материа-

лов в зависимости от их свойств. 

Выполнять строчку прямого стежка. 

Изготавливать изделия на основе прямой строчки стежков. 

3 Конструирова-

ние и моделиро-

вание 

(10 часов): 

 

Простые конструкции из разных мате-

риалов (пластические массы, бумага, 

текстиль и др.) и способы их созда-

ния. Общее представление о кон-

струкции изделия. Способы соедине-

Иметь общее представление о конструкции изделия, детали и части изде-

лия, их взаимном расположении в общей конструкции;  

Изготавливать простые конструкции из разных материалов (пластические 

массы, бумага, текстиль и др.), по модели (на плоскости). 

Использовать в работе осваиваемые способы соединения деталей в изде-

лиях из разных материалов. 
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— конструирова-

ние и моделиро-

вание из бумаги, 

картона, пла-

стичных матери-

алов, природных 

и текстильных 

материалов 

ния деталей в изделиях из разных ма-

териалов. Конструирование по мо-

дели (на плоскости).  

Определять с помощью учителя порядок действий в зависимости от желае-

мого/необходимого результата; выбирать способ работы с опорой на учеб-

ник или рабочую тетрадь в зависимости от требуемого результата/замысла.  

4 Информационно-

коммуникатив-

ные технологии 

(2 часа) 

Демонстрация учителем готовых ма-

териалов на информационных носите-

лях.  

 

Промежуточная итоговая аттеста-

ция. 

Анализировать с помощью учителя готовые материалы, представленные 

учителем на информационных носителях. 

 

 

1 дополнительный класс (33 часа) 

 

№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса, количе-

ство часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятель-

ности обучающихся 

1 Технологии, про-

фессии и произ-

водства 

(6 часов) 

Красота и разнообразие природных 

форм, их передача в изделиях из раз-

личных материалов. Наблюдения 

природы и фантазия мастера — усло-

вия создания изделия. Общее понятие 

об изучаемых материалах, их проис-

хождении, разнообразии. Рациональ-

ное размещение на рабочем месте ма-

териалов и инструментов; поддержа-

ние порядка во время работы. Рацио-

нальное и безопасное использование 

и хранение инструментов. Профессии 

Изучать правила безопасности при работе инструментами и приспособле-

ниями. 

Изучать возможности использования изучаемых инструментов и приспо-

соблений людьми разных профессий. 

Рационально размещать на рабочем месте материалы и инструменты под 

руководством учителя; поддерживать порядок во время работы. 

Изучать важность подготовки, организации, уборки рабочего места, под-

держания порядка людьми разных профессий. Формировать общее понятие 

об изучаемых материалах, их происхождение, разнообразие и основные 

свойства, понимать отличие материалов от инструментов и приспособле-

ний. 
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сферы обслуживания. Традиции и 

праздники народов России, ремёсла, 

обычаи. 

Рассматривать возможности использования, применения изучаемых мате-

риалов при изготовлении изделий, предметов быта и др. людьми разных 

профессий. 

Понимать об особенностях технологии изготовления изделий, выделять де-

тали изделия, основу, определять способ изготовления под руководством 

учителя. 

Понимать основные этапы изготовления изделия при помощи учителя и на 

основе графической инструкции в учебнике (рисованному/слайдовому 

плану, инструкционной карте): анализ устройства изделия, разметка дета-

лей, выделение деталей, сборка изделия, отделка. 

Приводить примеры традиций и праздников народов России, ремёсел, обы-

чаев и производств, связанных с изучаемыми материалами и производ-

ствами. 

2 Технологии руч-

ной обработки 

материалов  

(15 часов):  

 

- технологии ра-

боты с бумагой 

и картоном 

Бережное, экономное и рациональное 

использование обрабатываемых мате-

риалов. Использование конструктив-

ных особенностей материалов при из-

готовлении изделий. Основные техно-

логические операции ручной обра-

ботки материалов: разметка деталей, 

выделение деталей, формообразова-

ние деталей, сборка изделия, отделка 

изделия или его деталей. Способы 

разметки деталей: по шаблону, по ли-

нейке (как направляющему инстру-

менту без откладывания размеров) с 

опорой на рисунки, графическую ин-

струкцию, простейшую схему. Чтение 

условных графических изображений 

(называние операций, способов и при-

ёмов работы, последовательности из-

Под руководством учителя организовывать свою деятельность: подготав-

ливать рабочее место для работы с бумагой и картоном, правильно и раци-

онально размещать инструменты и материалы, в процессе выполнения из-

делия контролировать и при необходимости восстанавливать порядок на 

рабочем месте; убирать рабочее место. 

Соблюдать технику безопасной работы инструментами и приспособлени-

ями. 

Применять правила безопасной и аккуратной работы ножницами, клеем. 

Знать названия и назначение основных инструментов и приспособлений 

для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, шаблон и др.), использо-

вать их в практической работе. 

Под руководством учителя наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства 

бумаги (состав, цвет, прочность); определять виды бумаги по цвету, тол-

щине, прочности. Осваивать отдельные приёмы работы с бумагой (сгиба-

ние и складывание, сминание, обрывание, склеивание, резание бумаги нож-

ницами и др.), правила безопасной работы, правила разметки деталей (эко-

номия материала, аккуратность). 

Читать простые графические схемы изготовления изделия и выполнять из-

делие по заданной схеме под руководством учителя. 



 

453 
 

готовления изделий). Правила эко-

номной и аккуратной разметки. Раци-

ональная разметка и вырезание не-

скольких одинаковых деталей из бу-

маги. Способы соединения деталей в 

изделии: с помощью пластилина, 

клея, скручивание, сшивание и др. 

Приёмы и правила аккуратной работы 

с клеем. Отделка изделия или его де-

талей (окрашивание, вышивка, аппли-

кация и др.). Подбор соответствую-

щих инструментов и способов обра-

ботки материалов в зависимости от их 

свойств и видов изделий. Инстру-

менты и приспособления (ножницы, 

линейка, игла, гладилка, стека, шаб-

лон и др.), их правильное, рациональ-

ное и безопасное использование. Пла-

стические массы, их виды (пластилин, 

пластика и др.). Приёмы изготовления 

изделий доступной по сложности 

формы из них: разметка на глаз, отде-

ление части (стекой, отрыванием), 

придание формы. Наиболее распро-

странённые виды бумаги. Их общие 

свойства Простейшие способы обра-

ботки бумаги различных видов: сги-

бание и складывание, сминание, об-

рывание, склеивание и др. Резание бу-

маги ножницами. 

Правила безопасной работы, пере-

дачи и хранения ножниц. Картон. 

Под руководством учителя анализировать конструкцию изделия, обсуж-

дать варианты изготовления изделия, выполнять основные технологиче-

ские операции ручной обработки материалов: разметку деталей, выделение 

деталей, формообразование деталей, сборку изделия и отделку изделия или 

его деталей по заданному образцу. 

Учиться планировать свою деятельность с опорой на предложенный план в 

учебнике, рабочей тетради, под руководством учителя. 

Выполнять рациональную разметку (разметка на изнаночной стороне мате-

риала; экономия материала при разметке) сгибанием, по шаблону, по ли-

нейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров) с опо-

рой на рисунки, графическую инструкцию, простейшую схему; выполнять 

выделение деталей способами обрывания, вырезания; выполнять сборку из-

делия с помощью клея и другими способами; выполнять отделку изделия 

или его деталей (окрашивание, аппликация и др.) с опорой на образец.  

Анализировать с помощью учителя декоративно-художественные возмож-

ности разных способов обработки бумаги, например вырезание деталей из 

бумаги и обрывание пальцами. 

В ходе беседы с учителем понимать смысл понятий «конструирование», 

«изделие», «деталь изделия», «образец». 

Рассматривать и анализировать под руководством учителя простые по кон-

струкции образцы; анализировать под руководством учителя простейшую 

конструкцию изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения. 

Изготавливать изделия с использованием осваиваемых технологий. Под ру-

ководством учителя собирать плоскостную модель, объяснять способ 

сборки изделия с опорой на план, графическую схему.  

 - технологии ра-

боты с пластич-

ными материа-

лами 

С помощью учителя организовывать рабочее место для работы с пластиче-

скими массами, правильно и рационально размещать инструменты и мате-

риалы, в процессе выполнения изделия проверять и восстанавливать поря-

док на рабочем месте; убирать рабочее место под руководством учителя. 

Применять правила безопасной и аккуратной работы со стекой. Знать 
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названия и назначение основных инструментов и приспособлений для руч-

ного труда, использовать их в практической работе. 

Наблюдать и называть свойства пластилина (или других используемых пла-

стических масс): цвет, пластичность. 

Использовать стеки при работе с пластичными материалами, а также при 

отделке изделия или его деталей. 

Рассматривать и анализировать под руководством учителя образцы, вари-

анты выполнения изделий, природные формы — прообразы изготавливае-

мых изделий.  

Изготавливать изделия с опорой на рисунки, схемы и подписи к ним. 

Выполнять лепку, используя различные способы лепки: конструктивный 

(лепка из отдельных частей), скульптурный (лепка из целого куска) и ком-

бинированный. 

Использовать при лепке приёмы работы с пластичными материалами 

(сплющивание, скручивание, разрезание, прищипывание и др.). 

Отбирать пластилин (пластическую массу) по цвету, придавать деталям 

нужную форму. 

Использовать приёмы выделения деталей стекой и другими приспособле-

ниями. 

Использовать пластические массы для соединения деталей. 

Выполнять формообразование деталей скатыванием, сплющиванием, вытя-

гиванием, раскатыванием и др. 

Изготавливать изделия по образцу, инструкции. 

Изготавливать конструкцию по слайдовому плану и/или заданным усло-

виям. 

Создавать простые фронтальные и объёмные композиции из пластичных 

материалов с использованием освоенных технологий и правил. 

Осваивать умение работать в группе - изготавливать детали композиции и 

объединять их в единую композицию. 

 - технологии ра-

боты 

Виды природных материалов (плос-

кие — листья и объёмные — орехи, 

Под руководством учителя организовывать свою деятельность: подготав-

ливать рабочее место для работы с природным материалом, правильно и 

рационально размещать инструменты и материалы, в процессе выполнения 
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с природным ма-

териалом; 

шишки, семена, ветки). Приёмы ра-

боты с природными материалами: 

подбор материалов в соответствии с 

замыслом, составление композиции, 

соединение деталей (приклеивание, 

склеивание с помощью прокладки, со-

единение с помощью пластилина или 

другой пластической массы). 

 

изделия контролировать и при необходимости восстанавливать порядок на 

рабочем месте; убирать рабочее место. 

Применять правила безопасной и аккуратной работы ножницами, клеем. 

Сравнивать и классифицировать собранные природные материалы по их 

видам (листья, ветки, камни и др.). 

Осознавать необходимость бережного отношения к природе, окружаю-

щему материальному пространству. 

Отбирать природный материал в соответствии с выполняемым изделием. 

Называть известные деревья и кустарники, которым принадлежит собран-

ный природный материал. 

Сравнивать и классифицировать собранные природные материалы по их 

форме с опорой на образец. Видеть соответствие форм природного матери-

ала и известных геометрических форм. 

Сравнивать с опорой на образец природные материалы по цвету, форме, 

прочности. 

Понимать особенности работы с природными материалами. 

Использовать для подготовки материалов к работе технологии сушки рас-

тений под руководством учителя. 

Изготавливать изделие с опорой на рисунки и подписи к ним. 

Выполнять практические работы с природными материалами (засушенные 

листья и др.); изготавливать простые композиции. 

Осваивать приёмы сборки изделий из природных материалов (точечное 

наклеивание листьев на основу, соединение с помощью пластилина, соеди-

нение с помощью клея и ватной прослойки). 

Узнавать, выполнять и выбирать технологические приёмы ручной обра-

ботки материалов в зависимости от их свойств. 

Применять на практике различные приёмы работы с природными материа-

лами: склеивание, соединение и др. 

Выполнять изделия с использованием различных природных материалов. 

Использовать природный материал для отделки изделия. 

Применять правила и технологии использования природных форм в деко-

ративно-прикладных изделиях. 
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 - технологии ра-

боты с текстиль-

ными материа-

лами 

Общее представление о тканях (тек-

стиле), их строении и свойствах. 

Швейные инструменты и приспособ-

ления (иглы, булавки и др.). Отмери-

вание и заправка нитки в иголку, 

строчка прямого стежка. Использова-

ние дополнительных отделочных ма-

териалов.  

Под руководством учителя организовывать свою деятельность: подготав-

ливать рабочее место для работы с текстильными материалами, правильно 

и рационально размещать инструменты и материалы, в процессе выполне-

ния изделия контролировать и при необходимости восстанавливать поря-

док на рабочем месте. 

Убирать рабочее место под руководством учителя. 

Под руководством учителя применять правила безопасной и аккуратной ра-

боты ножницами, иглой и др. 

Знать названия и назначение основных инструментов и приспособлений 

для ручного труда (игла, ножницы, напёрсток, булавка, пяльцы), использо-

вать в практической работе иглу, булавки, ножницы. 

Иметь представление о видах швейных приспособлений, видах игл, их 

назначение, различия в конструкциях, применять правила хранения игл и 

булавок. 

Знать виды ниток (швейные, мулине), их назначение. 

Исследовать под руководством учителя строение (переплетение нитей) и 

общие свойства нескольких видов тканей (сминаемость, прочность), срав-

нивать виды тканей между собой и с бумагой. 

Определять с помощью учителя лицевую и изнаночную стороны ткани. 

Выбирать виды ниток в зависимости от выполняемых работ и назначения. 

Отбирать инструменты и приспособления для работы с текстильными ма-

териалами. 

Соблюдать правила безопасной работы иглой и булавками. 

Знать понятия «игла - швейный инструмент», «швейные приспособления», 

«строчка», «стежок», понимать назначение иглы. 

Использовать приём осыпания края ткани, выполнять варианты строчки 

прямого стежка (перевивы «змейка», «волна», «цепочка»). 

Узнавать, выполнять и выбирать технологические приёмы ручной обра-

ботки материалов в зависимости от их свойств. 

Использовать различные виды строчек, стежков в декоративных работах 

для (отделки) оформления изделий. 

Выполнять разметку линии строчки мережкой. 
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Выполнять выделение деталей изделия ножницами. 

Расходовать экономно ткань и нитки при выполнении изделия. 

Понимать значение и назначение вышивок. 

Изготавливать изделия на основе вышивки строчкой прямого стежка. 

3 Конструирова-

ние и моделиро-

вание 

(10 часов): 

 

- конструирова-

ние и моделиро-

вание из бумаги, 

картона, пла-

стичных матери-

алов, природных 

и текстильных 

материалов 

Объёмные конструкции из разных ма-

териалов (пластические массы, бу-

мага, текстиль и др.) и способы их со-

здания. Общее представление о де-

тали и части изделия, их взаимное 

расположение в общей конструкции. 

Способы соединения деталей в изде-

лиях из разных материалов. Образец, 

анализ конструкции образцов изде-

лий, изготовление изделий по об-

разцу, рисунку. Взаимосвязь выпол-

няемого действия и результата. Эле-

ментарное прогнозирование порядка 

действий в зависимости от желае-

мого/ необходимого результата; вы-

бор способа работы в зависимости от 

требуемого результата/замысла. 

Иметь общее представление о конструкции изделия, детали и части изде-

лия, их взаимном расположении в общей конструкции; анализировать под 

руководством учителя конструкции образцов изделий, выделять основные 

и дополнительные детали конструкции, называть их форму и способ соеди-

нения с помощью учителя; анализировать конструкцию изделия по ри-

сунку, фотографии, схеме. 

Изготавливать объёмные конструкции из разных материалов (пластические 

массы, бумага, текстиль и др.), по модели (на плоскости), рисунку. 

Использовать в работе осваиваемые способы соединения деталей в изде-

лиях из разных материалов. 

Определять с помощью учителя порядок действий в зависимости от желае-

мого/необходимого результата; выбирать способ работы с опорой на учеб-

ник или рабочую тетрадь в зависимости от требуемого результата/замысла.  

4 Информационно-

коммуникатив-

ные технологии 

(2 часа) 

Демонстрация учителем готовых ма-

териалов на информационных носите-

лях. Информация. Виды информации. 

 

Промежуточная итоговая аттеста-

ция. 

Анализировать с помощью учителя готовые материалы, представленные 

учителем на информационных носителях. 

Выполнять простейшие преобразования информации (перевод текстовой 

информации в рисуночную). 

 

2  класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Тема, раздел Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятель-

ности обучающихся 
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курса, количе-

ство часов 

1 Технологии, про-

фессии и произ-

водства 

(8 часов) 

Рукотворный мир — результат труда 

человека. Элементарные представле-

ния об основных принципах создания 

мира вещей: прочность конструкции, 

удобство использования, эстетиче-

ская выразительность. Изготовление 

изделий с учётом данных принципов. 

Общее представление о технологиче-

ском процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических 

действий и технологических опера-

ций; подбор материалов и инструмен-

тов; 

экономная разметка; обработка с це-

лью получения (выделения) деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка из-

делия в действии, внесение необходи-

мых дополнений и изменений. Изго-

товление изделий из различных мате-

риалов с соблюдением этапов техно-

логического процесса. 

Мастера и их профессии; правила ма-

стера. Культурные традиции. Элемен-

тарная творческая и проектная дея-

тельность (создание замысла, его де-

тализация и воплощение). Несложные 

коллективные, групповые проекты. 

Выбирать правила безопасной работы, выбирать инструменты и приспо-

собления в зависимости от технологии изготавливаемых изделий при необ-

ходимости обращаясь за помощью к учителю. 

Иметь представления о возможности использования изучаемых инстру-

ментов и приспособлений людьми разных профессий. 

Организовывать рабочее место в зависимости от вида работы. 

Рационально размещать на рабочем месте материалы и инструменты; вла-

деть правилами безопасного использования инструментов. 

Понимать важность подготовки, организации, уборки, поддержания по-

рядка рабочего места людьми разных профессий. 

Иметь общее понятие о материалах, их происхождении. 

Изготавливать изделия из различных материалов, использовать свойства 

материалов при работе над изделием под руководством учителя. 

Подготавливать материалы к работе. 

Формировать элементарные представления об основных принципах созда-

ния мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, эстети-

ческая выразительность. 

Изготавливать изделия с учётом данных принципов. 

Формировать общее представление о технологическом процессе: анализ 

устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности прак-

тических действий и технологических операций; подбор материалов и ин-

струментов; экономная разметка; обработка с целью получения (выделе-

ния) деталей, формообразование деталей, сборка, отделка изделия; про-

верка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Выполнять отделку по графическому образцу в соответствии с особенно-

стями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Иметь представление о традициях и праздниках народов России, ремёсел, 

обычаев и производств, связанных с изучаемыми материалами и производ-

ствами 
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2 Технологии руч-

ной обработки 

материалов  

(14 часов): 

- технологии ра-

боты с бумагой и 

картоном 

Многообразие материалов, их 

свойств и их практическое примене-

ние в жизни. Исследование и сравне-

ние элементарных физических, меха-

нических и технологических свойств 

различных материалов. Выбор мате-

риалов по их декоративно-художе-

ственным и конструктивным свой-

ствам. 

Основные технологические операции 

ручной обработки материалов в про-

цессе изготовления изделия: разметка 

деталей (с помощью линейки), фор-

мообразование деталей (сгибание, 

складывание тонкого картона и плот-

ных видов бумаги и др.), сборка изде-

лия (сшивание). 

Подвижное соединение деталей изде-

лия.  

Виды условных графических изобра-

жений: рисунок, простейший чертёж, 

эскиз, схема. 

Чертёжные инструменты - линейка 

(угольник, циркуль). Их функцио-

нальное назначение, конструкция. 

Приёмы безопасной работы колю-

щими (циркуль) инструментами. 

По заданному образцу организовывать свою деятельность: подготавливать 

рабочее место для работы с бумагой и картоном, правильно и рационально 

размещать инструменты и материалы, под контролем учителя в процессе 

выполнения изделия контролировать и при необходимости восстанавли-

вать порядок на рабочем месте52; убирать рабочее место. 

Применять правила безопасного использования чертёжных инструментов 

(линейка, угольник, циркуль).  

Знать названия и назначение основных инструментов и приспособлений 

для ручного труда, использовать их в практической работе. 

Наблюдать, сравнивать по образцу, сопоставлять свойства бумаги (состав, 

цвет, прочность). 

Понимать особенности использования различных видов бумаги. 

С помощью учителя выбирать вид бумаги для изготовления изделия. 

Осваивать отдельные приёмы работы с бумагой, правила безопасной ра-

боты, правила разметки деталей. 

Наблюдать за изменением свойств бумаги и картона при воздействии 

внешних факторов (например, при сминании, намачивании), сравнивать 

свойства бумаги и картона; обсуждать результаты наблюдения, участвовать 

в формулировании вывода: каждый материал обладает определённым набо-

ром свойств, которые необходимо учитывать при выполнении изделия; не 

из всего можно сделать всё. 

Иметь представление о видах условных графических изображений: рису-

нок, простейший чертёж, эскиз, схема. 

Использовать в практической работе чертёжные инструменты — линейку 

(угольник, циркуль), знать их функциональное назначение, конструкцию на 

доступном для обучающихся с ЗПР уровне. 

Ориентироваться при помощи учителя в графической чертёжной докумен-

                                                           
52 При освоении новой технологии изготовления изделия организация и контроль за поддержанием порядка на рабочем месте осуществляется под руководством учителя. 
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Технология обработки бумаги и кар-

тона. Назначение линий чертежа (кон-

тур, линия разреза, сгиба, выносная, 

размерная).  

Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. Сгибание и складывание тон-

кого картона и плотных видов бумаги 

- биговка. 

Подвижное соединение деталей на 

проволоку, толстую нитку. 

Использование дополнительных ма-

териалов (например, проволока, 

пряжа, бусины и др.). 

тации: рисунок, простейший чертёж, эскиз и схему с учётом условных обо-

значений. 

Различать подвижные и неподвижные соединения деталей в конструкции. 

Анализировать под руководством учителя конструкцию изделия, понимать 

и выполнять основные технологические операции ручной обработки мате-

риалов в процессе изготовления изделия: разметку деталей с помощью ли-

нейки (угольника, циркуля), выделение деталей, формообразование дета-

лей (сгибание, складывание тонкого картона и плотных видов бумаги), 

сборку изделия (склеивание) и отделку изделия или его деталей по задан-

ному образцу. 

Выполнять подвижное соединение деталей изделия на проволоку, толстую 

нитку. 

Планировать свою деятельность по предложенному в учебнике, рабочей 

тетради образцу. 

Выполнять изготовление изделий из бумаги способом сгибания и склады-

вания. 

Использовать способы разметки и вырезания симметричных форм («гар-

мошка», надрезы, скручивание и др.). 

Изготавливать изделия в технике оригами. 

 - технологии ра-

боты с пластич-

ными материа-

лами 

По заданному образцу организовывать свою деятельность: подготавливать 

рабочее место для работы с пластичными материалами, правильно и раци-

онально размещать инструменты и материалы, под контролем учителя в 

процессе выполнения изделия проверять и восстанавливать порядок на ра-

бочем месте; убирать рабочее место 

 - технологии ра-

боты с природ-

ным материалом 

По заданному образцу организовывать свою деятельность: подготавливать 

рабочее место для работы с природным материалом, правильно и рацио-

нально размещать инструменты и материалы, под контролем учителя в про-

цессе выполнения изделия контролировать и при необходимости восста-

навливать порядок на рабочем месте; убирать рабочее место. 

Рассматривать природные материалы и образцы изделий (в том числе ил-

люстративного ряда, фото и видео материалов); выбирать природные мате-

риалы для композиции. 
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Понимать свойства природных материалов. 

Сравнивать природные материалы по цвету, форме, прочности с опорой на 

образец. 

Выполнять изделия с использованием различных природных материалов. 

Выполнять сборку изделий из природных материалов при помощи клея и 

пластилина. 

Составлять композиции по образцу используя различные техники и мате-

риалы. 

 - технологии ра-

боты с текстиль-

ными материа-

лами 

Технология обработки текстильных 

материалов. Строение ткани (попе-

речное и продольное направление ни-

тей). Ткани и нитки растительного 

происхождения (полученные на ос-

нове натурального сырья). Виды ни-

ток (швейные, мулине). Трикотаж, не-

тканые материалы (общее представ-

ление), его строение и основные свой-

ства. Варианты строчки прямого 

стежка (перевивы, наборы) и/или 

строчка косого стежка и её варианты 

(крестик, стебельчатая, ёлочка)53. Ле-

кало. Разметка с помощью лекала 

(простейшей выкройки). Технологи-

ческая последовательность изготов-

ления несложного швейного изделия 

(разметка деталей, выкраивание дета-

лей, отделка деталей, сшивание дета-

лей). 

По заданному образцу организовывать свою деятельность: подготавливать 

рабочее место для работы с текстильными материалами, правильно и раци-

онально размещать инструменты и материалы, под контролем учителя в 

процессе выполнения изделия контролировать и при необходимости вос-

станавливать порядок на рабочем месте; убирать рабочее место. 

Под руководством учителя применять правила безопасной и аккуратной 

работы ножницами, иглой, клеем. 

Знать названия и назначение основных инструментов и приспособлений 

для ручного труда (игла, булавка, ножницы, напёрсток), использовать их в 

практической работе. 

Знать строение иглы, различать виды швейных приспособлений, виды игл, 

их назначение, различия в конструкциях, применять правила хранения игл 

и булавок. 

Сравнивать под руководством учителя различные виды нитей для работы с 

тканью и изготовления других изделий. 

Наблюдать строение ткани (поперечное и продольное направление нитей), 

ткани и нитки растительного происхождения (полученные на основе нату-

рального сырья), иметь представление о видах натуральных тканей: хлоп-

чатобумажные, шёлковые, шерстяные, их происхождение, сравнение образ-

цов. 

Определять с помощью учителя лицевую и изнаночную стороны тканей 

(кроме шерстяных). 

                                                           
53 Выбор строчек и порядка их освоения по классам определяется учителем. 
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Иметь представление о видах ниток: шёлковые, мулине, швейные, пряжа, 

их использование. 

Определять под руководством учителя сырьё для производства натураль-

ных тканей (хлопковые и льняные ткани вырабатывают из волокон расти-

тельного происхождения; шерстяные производят из волокна, получаемого 

из шерсти животных). 

Понимать технологическую последовательность изготовления несложного 

швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка дета-

лей, сшивание деталей). 

Выполнять при помощи учителя разметку с помощью лекала (простейшей 

выкройки). 

Выполнять выкраивание деталей изделия при помощи ножниц. 

Использовать приёмы работы с нитками (наматывание, сшивание, вы-

шивка). 

Знать виды ниток, сравнивать их свойства (цвет, толщина) с опорой на об-

разец. 

Соединять детали кроя изученными строчками. 

Выполнять отделку деталей изделия, используя строчки стежков, а также 

различными отделочными материалами. 

Оценивать с помощью учителя результат своей деятельности (качество из-

делия: точность разметки и выкраивания деталей, аккуратность сшивания, 

общая эстетичность; оригинальность: выбор цвета, иной формы). 

Работать по технологической карте. 

Использовать в практической работе варианты строчки прямого стежка и 

строчки косого стежка. 

Знакомиться с вышивками разных народов России. 

3  Конструирова-

ние и моделиро-

вание 

(10 часов): 

- конструирова-

Основные и дополнительные детали. 

Общее представление о правилах со-

здания гармоничной композиции. 

Симметрия, способы разметки и кон-

струирования симметричных форм. 

Конструирование и моделирование 

Выделять после проведенного анализа основные и дополнительные детали 

конструкции, называть их форму и понимать способ соединения; анализи-

ровать под руководством учителя конструкцию изделия по рисунку, фото-

графии, схеме и готовому образцу; конструировать изделия из различных 

материалов по простейшему чертежу или эскизу. 

Конструировать с помощью учителя симметричные формы, использовать 
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ние и моделиро-

вание из бумаги, 

картона, пла-

стичных матери-

алов, природных 

и текстильных 

материалов 

изделий из различных материалов по 

простейшему чертежу или эскизу. По-

движное соединение деталей кон-

струкции.  

способы разметки таких форм при работе над конструкцией. 

Учитывать основные принципы создания конструкции: прочность и жёст-

кость. 

4  Информаци-

онно-коммуни-

кативные техно-

логии 

(2 часа) 

Демонстрация учителем готовых ма-

териалов на информационных носите-

лях*. 

Поиск информации. Интернет как ис-

точник информации. 

 

Промежуточная итоговая атте-

стация. 

Осуществлять поиск информации, в том числе в Интернете под руковод-

ством взрослого. 

Анализировать по предложенному плану готовые материалы, представлен-

ные учителем на информационных носителях. 

Понимать информацию, представленную в учебнике в разных формах. 

Воспринимать книгу как источник информации. 

 

3 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса, количе-

ство часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятель-

ности обучающихся 

1 Технологии, про-

фессии и произ-

водства 

(8 часов) 

Непрерывность процесса деятель-

ностного освоения мира человеком и 

создания культуры. Материальные и 

духовные потребности человека как 

движущие силы прогресса. Разнооб-

разие творческой трудовой деятель-

ности в современных условиях. Раз-

нообразие предметов рукотворного 

мира: архитектура, техника, пред-

меты быта и декоративно-приклад-

Соблюдать правила безопасной работы, выбор инструментов и приспособ-

лений в зависимости от технологии изготавливаемых изделий. 

Изучать возможности использования изучаемых инструментов и приспо-

соблений людьми разных профессий. 

Самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от вида ра-

боты и выбранных материалов. 

Поддерживать порядок во время работы; убирать рабочее место по оконча-

нии практической работы. 

Изучать важность подготовки, организации, уборки, поддержания порядка 

рабочего места людьми разных профессий. 

Использовать под руководством учителя свойства материалов при работе 



 

464 
 

ного искусства Современные произ-

водства и профессии, связанные с об-

работкой материалов, аналогичных 

используемым на уроках технологии. 

Общие правила создания предметов 

рукотворного мира: соответствие 

формы, размеров, материала и внеш-

него оформления изделия его назна-

чению. Мир современной техники. 

Информационно-коммуникационные 

технологии в жизни современного че-

ловека. Элементарная творческая и 

проектная деятельность. Коллектив-

ные, групповые и индивидуальные 

проекты в рамках изучаемой тема-

тики. Совместная работа в малых 

группах, осуществление сотрудниче-

ства; распределение работы, выполне-

ние социальных ролей (руководи-

тель/лидер и подчинённый). 

над изделиями. 

Учитывать при работе над изделием общие правила создания предметов 

рукотворного мира: соответствие формы, размеров, материала и внешнего 

оформления изделия его назначению.  

Определять самостоятельно этапы изготовления изделия на основе анализа 

готового изделия, текстового и/или слайдового плана, работы с технологи-

ческой картой. 

Отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изде-

лия в зависимости от вида работы, заменять их (с помощью учителя). 

Анализировать под руководством учителя устройство изделия, определять 

в нём детали и способы их соединения. 

Иметь представление о разнообразии творческой трудовой деятельности в 

современных условиях. 

Иметь представление о традициях и праздниках народов России, ремёслах, 

обычаях и производствах, связанных с изучаемыми материалами и произ-

водствами.  

2 Технологии руч-

ной обработки 

материалов  

(10 часов): 

 

- технологии ра-

боты с бумагой и 

картоном 

Некоторые (доступные в обработке) 

виды искусственных и синтетических 

материалов. Разнообразие технологий 

и способов обработки материалов в 

различных видах изделий; сравни-

тельный анализ технологий при ис-

пользовании того или иного матери-

ала (например, аппликация из бумаги 

и ткани, коллаж и др.). Выбор матери-

алов по их декоративно-художествен-

ным и технологическим свойствам, 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: подготавливать рабо-

чее место для работы с бумагой и картоном, правильно и рационально раз-

мещать инструменты и материалы; под контролем учителя в процессе вы-

полнения изделия контролировать и при необходимости восстанавливать 

порядок на рабочем месте; убирать рабочее место. 

Применять правила рационального и безопасного использования инстру-

ментов (угольник, циркуль, игла, шило и др.).  

Знать названия и назначение основных инструментов и приспособлений 

для ручного труда и выбирать необходимые инструменты и приспособле-

ния для выполнения изделий.  

Наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства изучаемых видов бумаги 

(состав, цвет, прочность); иметь представление о видах бумаги и картона 
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использование соответствующих спо-

собов обработки материалов в зависи-

мости от назначения изделия. Инстру-

менты и приспособления (циркуль, 

угольник, канцелярский нож, шило, и 

др.); называние и выполнение приё-

мов их рационального и безопасного 

использования. Углубление общих 

представлений о технологическом 

процессе (анализ устройства и назна-

чения изделия; выстраивание после-

довательности практических дей-

ствий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка материалов; об-

работка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка из-

делия в действии, внесение необходи-

мых дополнений и изменений). 

Биговка (рицовка). Изготовление объ-

ёмных изделий из развёрток. Преоб-

разование развёрток несложных 

форм. Технология обработки бумаги 

и картона. Виды картона (гофриро-

ванный, толстый, тонкий, цветной и 

др.). Чтение простого чертежа/ эскиза 

развёртки изделия. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертёж, эскиз. 

Выполнение измерений, расчётов, не-

сложных построений. Выполнение 

(гофрированный, толстый, тонкий, цветной и др.).  

Под руководством учителя выбирать вид бумаги для изготовления изделия 

и объяснять свой выбор. 

Осваивать отдельные приёмы работы с бумагой, правила безопасной ра-

боты, правила разметки деталей.  

Выполнять под руководством учителя рицовку на картоне с помощью кан-

целярского ножа, отверстия шилом. 

Понимать простейшие чертежи развёрток, схемы изготовления изделия и 

выполнять изделие по заданному чертежу под руководством учителя. 

Выполнять несложные расчёты размеров деталей изделия, ориентируясь на 

образец, эскиз или технический рисунок.  

Выполнять разметку деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз.  

Под руководством учителя анализировать конструкцию изделия, выпол-

нять технологические операции в соответствии с общим представлением о 

технологическом процессе (анализ устройства и назначения изделия; вы-

страивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обра-

ботка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изде-

лия в действии). 

Планировать свою деятельность по предложенному в учебнике, рабочей 

тетради образцу, вносить коррективы в выполняемые действия. 

Изготавливать несложные конструкции изделий из бумаги и картона по ри-

сунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям.  

Применять разнообразные технологии и способы обработки материалов в 

различных видах изделий; проводить сравнительный анализ технологий 

при использовании того или иного материала. 

Применять общие правила создания предметов рукотворного мира: соот-

ветствие формы, размеров, материала и внешнего оформления изделия его 

назначению. 

  Самостоятельно организовывать свою деятельность: подготавливать рабо-
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- технологии ра-

боты с пластич-

ными материа-

лами 

рицовки на картоне с помощью канце-

лярского ножа, выполнение отвер-

стий шилом.  

 

чее место для работы с бумагой и картоном, правильно и рационально раз-

мещать инструменты и материалы; под контролем учителя в процессе вы-

полнения изделия проверять и восстанавливать порядок на рабочем месте; 

убирать рабочее место.  

Работать по составленному плану. 

Отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор. 

Применять правила безопасной и аккуратной работы со стекой. 

Использовать свойства (цвет, состав, пластичность) пластичных материа-

лов при выполнении изделий. 

Иметь представление о значении использования пластичных материалов в 

жизни человека. 

Наблюдать за использованием пластичных материалов в жизнедеятельно-

сти человека. 

Анализировать под руководством учителя образцы изделий с опорой на па-

мятку (конструктивные особенности и технология изготовления); изготав-

ливать изделия с опорой на рисунки, инструкции, схемы. 

Выполнять отделку изделия или его деталей по собственному замыслу. 

Применять при работе над изделиями приёмы работы с пластичными мате-

риалами. 

Использовать разные способы лепки. 

Использовать пластилин для отделки изделий и его деталей. 

Оценивать результаты своей работы и работы одноклассников (качество, 

самостоятельность) по предложенному плану. 

С помощью учителя наблюдать и сравнивать различные рельефы, скульп-

туры по сюжетам, назначению, материалам, технологию изготовления из-

делий из одинаковых материалов. 

Знакомиться с видами рельефа: контррельеф, барельеф, горельеф, приё-

мами получения рельефных изображений (процарапывание, вдавливание, 

налеп и др.). 

  

- технологии ра-

Самостоятельно организовывать свою деятельность: подготавливать рабо-

чее место для работы с природным материалом, правильно и рационально 

размещать инструменты и материалы; под контролем учителя в процессе 
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боты с природ-

ным материалом 

выполнения изделия контролировать и при необходимости восстанавли-

вать порядок на рабочем месте; убирать рабочее место. 

Узнавать основные материалы и их свойства, происхождение, применение 

в жизни. 

Сравнивать свойства природных материалов и на основе полученных вы-

водов отбирать материал для выполнения изделий под руководством учи-

теля.  

Под руководством учителя подбирать, обрабатывать и хранить природные 

материалы для дальнейшего использования при выполнении изделий.  

Выполнять технологические приёмы ручной обработки материалов в зави-

симости от их свойств. 

Применять на практике различные приёмы работы с природными материа-

лами. 

Использовать при выполнении и отделке изделий различные природные 

материалы. 

Выполнять сборку изделий из природных материалов, используя для со-

единения деталей клей и пластилин. 

Выполнять отделку изделия из природных материалов, используя техноло-

гии росписи, аппликации. 

 - технологии ра-

боты с текстиль-

ными материа-

лами 

Технология обработки текстильных 

материалов. Использование трико-

тажа и нетканых материалов для изго-

товления изделий. Использование ва-

риантов строчки косого стежка (кре-

стик, стебельчатая и др.) и/или вари-

антов строчки петельного стежка для 

соединения деталей изделия и от-

делки. Пришивание пуговиц (с двумя-

четырьмя отверстиями). Изготовле-

ние швейных изделий из нескольких 

деталей. Использование дополнитель-

ных материалов. Комбинирование 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: подготавливать рабо-

чее место для работы с текстильными материалами, правильно и рацио-

нально размещать инструменты и материалы, под контролем учителя в про-

цессе выполнения изделия контролировать и при необходимости восста-

навливать порядок на рабочем месте. 

Применять правила безопасной работы ножницами, иглой, клеем. 

Иметь представление о ткани, трикотаже, нетканом полотне. 

Иметь представление об особенностях строения ткани, трикотажа, нетка-

ного полотна.  

Самостоятельно выполнять простую практическую работу с опорой на ри-

сунки, схемы, чертежи. 

Понимать технологию обработки текстильных материалов. 

Рассматривать и анализировать сс опорой на план образцы изделий. 
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разных материалов в одном изделии. Использовать ручные строчки (варианты строчки прямого и косого стеж-

ков) для сшивания и отделки изделий. 

Выполнять под руководством учителя раскрой деталей по готовым неслож-

ным лекалам (выкройкам). 

Выполнять отделку изделия аппликацией, вышивкой и отделочными мате-

риалами. 

Работать над изделием в группах. 

Выполнять простейший ремонт изделий (пришивание пуговиц).  

Иметь представление об исторических народных ремёслах, современных 

производствах и профессиях, связанных с технологиями обработки тек-

стильных материалов 

3  Конструирова-

ние и моделиро-

вание 

(12 часов): 

 

- работа с «Кон-

структором» 

Конструирование и моделирование 

изделий из различных материалов, в 

том числе наборов «Конструктор» по 

заданным условиям (технико-техно-

логическим, функциональным, деко-

ративно-художественным). Способы 

подвижного и неподвижного соедине-

ния деталей набора «Конструктор», 

их использование в изделиях; жёст-

кость и устойчивость конструкции. 

Использовать в практической работе основные инструменты и приспособ-

ления для ручного труда (гаечный ключ, отвёртка), применять правила без-

опасной и аккуратной работы. 

Знать детали конструктора (площадки, планки, оси, кронштейны, уголки, 

колёса, винты, гайки) и инструменты (отвёртка, гаечный ключ). 

Выделять крепёжные детали (винт, болт, гайка). 

Использовать приёмы работы с конструктором: завинчивание и отвинчива-

ние. 

Использовать виды соединения деталей конструкции - подвижное и непо-

движное, различать способы подвижного и неподвижного соединения де-

талей наборов типа «Конструктор», их использование в изделиях, жёст-

кость и устойчивость конструкции.  

Проводить опыт по видам соединений деталей набора типа «Конструктор». 

 - конструирова-

ние и моделиро-

вание из бумаги, 

картона, пла-

стичных матери-

алов, природных 

и текстильных 

материалов 

Создание простых макетов и моделей 

архитектурных 

сооружений, технических устройств, 

бытовых конструкций. Использова-

ние измерений и построений для ре-

шения практических задач.  

Презентовать готовое изделие. Оценивать качество выполнения изделия по 

заданным критериям. 

Анализировать конструкцию изделия по рисунку, простому чертежу, 

схеме, готовому образцу. 

Выделять с помощью учителя детали конструкции, называть их форму, 

расположение и определять способ соединения. 

Составлять план выполнения изделия по предложенному плану. 

Повторять с опорой на образец в конструкции изделия конструктивные 
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особенности реальных предметов и объектов. 

Создавать простые макеты и модели архитектурных сооружений, техниче-

ских устройств, бытовых конструкций. 

Использовать измерения и построения для решения практических задач. 

4 Информаци-

онно-коммуни-

кативные 

технологии  

(4 часа) 

Информационная среда, основные 

источники (органы восприятия) ин-

формации, получаемой человеком. 

Сохранение и передача информации. 

Информационные технологии. Источ-

ники информации, используемые че-

ловеком в быту: телевидение, радио, 

печатные издания, персональный 

компьютер и др. Современный ин-

формационный мир. Персональный 

компьютер (ПК) и его назначение. 

Правила пользования ПК для сохра-

нения здоровья. Назначение основ-

ных устройств компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации. Ра-

бота с доступной информацией 

(книги, музеи, беседы (мастер-

классы) с мастерами, Интернет54, ви-

део, DVD) Работа с текстовым редак-

тором Microsoft Word или другим. 

 

Промежуточная итоговая атте-

стация. 

Различать источники информации, используемые человеком в быту: теле-

видение, радио, печатные издания, персональный компьютер и др. 

Понимать значение ИКТ в жизни современного человека. 

Использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения инфор-

мации. 

Осваивать правила набора текста, работу с программой Microsoft Word 

(или другой), понимать её назначение. Создавать и сохранять документ в 

программе Microsoft Word (или другой), форматировать (выбор шрифта, 

размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца) и печатать документ. 

Выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками (от-

крывать, читать). 

Создавать небольшие тексты, редактировать их. 

Воспринимать книгу как источник информации. 

Различать основные источники (органы восприятия) информации, получа-

емой человеком. 

Работать с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) 

с мастерами, Интернет55, видео, DVD). 

Выполнять простое преобразование информации, в том числе переводить 

текстовую информацию в табличную форму. 

 

 

                                                           
54 При освоении новой технологии изготовления изделия организация и контроль за поддержанием порядка на рабочем месте осуществляется под руководством учителя. 
55 При освоении новой технологии изготовления изделия организация и контроль за поддержанием порядка на рабочем месте осуществляется под руководством учителя. 
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4 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса, количе-

ство часов 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика дея-

тельности обучающихся 

1 Технологии, про-

фессии и произ-

водства 

(12 часов) 

Профессии и технологии современного 

мира. Использование достижений 

науки в развитии технического про-

гресса. Изобретение и использование 

синтетических материалов с опреде-

лёнными заданными свойствами в раз-

личных отраслях и профессиях. Нефть 

как универсальное сырьё. Материалы, 

получаемые из нефти (пластик, стекло-

ткань, пенопласт и др.). Профессии, 

связанные с опасностями (пожарные, 

космонавты, химики и др.). Информа-

ционный мир, его место и влияние на 

жизнь и деятельность людей. Влияние 

современных технологий и преобразу-

ющей деятельности человека на окру-

жающую среду, способы её защиты. 

Сохранение и развитие традиций про-

шлого в творчестве современных ма-

стеров. Бережное и уважительное отно-

шение людей к культурным традициям. 

Изготовление изделий с учётом тради-

ционных правил и современных техно-

логий (лепка, вязание, шитьё, вышивка 

и др.). Элементарная творческая и про-

ектная деятельность (реализация задан-

ного или собственного замысла, поиск 

Соблюдать правила безопасной работы, выбирать инструменты и приспо-

собления в зависимости от технологии изготавливаемых изделий.  

Рационально и безопасно использовать и хранить инструменты.  

Классифицировать с опорой на образец инструменты по назначению: ре-

жущие, колющие, чертёжные. 

Проверять и определять исправность инструментов. 

Изучать возможности использования изучаемых инструментов и приспо-

соблений людьми разных профессий. 

Самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от вида ра-

боты и выбранных материалов. 

Поддерживать порядок во время работы; убирать рабочее место по окон-

чании практической работы. 

Изучать важность подготовки, организации, уборки, поддержания по-

рядка рабочего места людьми разных профессий. 

Рассматривать под руководством учителя возможности использования 

синтетических материалов с определёнными заданными свойствами в раз-

личных отраслях и профессиях. 

Рассматривать использование нефти в производстве как универсального 

сырья. Иметь представление о материалах, получаемые из нефти.  

Изготавливать изделия с учётом традиционных правил и современных 

технологий (лепка, шитьё, вышивка и др.). 

Определять этапы выполнения изделия на основе анализа образца, графи-

ческой инструкции. 

Выбирать в зависимости от свойств материалов технологические приёмы 

их обработки. 

Рассматривать профессии и технологии современного мира, использова-

ние достижений науки в развитии технического прогресса. 
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оптимальных конструктивных и техно-

логических решений). Коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты 

на основе содержания материала, изу-

чаемого в течение учебного года.  

Изучать влияние современных технологий и преобразующей деятельно-

сти человека на окружающую среду, способы её защиты.  

Приводить примеры традиций и праздников народов России, ремёсел, 

обычаев и производств, связанных с изучаемыми материалами и произ-

водствами 

2 Технологии руч-

ной обработки 

материалов  

(6 часов): 

 

- технологии ра-

боты 

с бумагой 

и картоном 

Синтетические материалы — ткани, 

полимеры (пластик, поролон). Их свой-

ства. Создание синтетических материа-

лов с заданными свойствами. Исполь-

зование измерений, вычислений и по-

строений для решения элементарных 

практических задач. Внесение допол-

нений и изменений в условные графи-

ческие изображения в соответствии с 

дополнительными/изменёнными тре-

бованиями к изделию. Технология об-

работки бумаги и картона. Подбор ма-

териалов в соответствии с замыслом, 

особенностями конструкции изделия. 

Определение оптимальных способов 

разметки деталей, сборки изделия. Вы-

бор способов отделки. Комбинирова-

ние разных материалов в одном изде-

лии. Совершенствование умений вы-

полнять разные способы разметки с по-

мощью чертёжных инструментов. 

Освоение доступных художественных 

техник. Технология обработки синте-

тических материалов. Пластик, поро-

лон, полиэтилен. Общее знакомство, 

сравнение свойств.  

Самостоятельно организовывать свою деятельность: подготавливать ра-

бочее место для работы с бумагой и картоном, правильно и рационально 

размещать инструменты и материалы, в процессе выполнения изделия са-

мостоятельно контролировать и при необходимости восстанавливать по-

рядок на рабочем месте.  

Осознанно соблюдать правила рационального и безопасного использова-

ния инструментов. 

Осваивать отдельные новые доступные приёмы работы с бумагой и кар-

тоном (например, гофрированная бумага и картон, салфеточная, креповая 

и др.). 

Читать простые графические схемы изготовления изделия и выполнять из-

делие по заданной схеме. 

Выполнять несложные расчёты размеров деталей изделия, ориентируясь 

на образец, эскиз, технический рисунок или чертёж. 

Выстраивать простые чертежи/эскизы развёртки изделия. Выполнять раз-

метку деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 

Выполнять изделия на основе знаний и представлений о технологическом 

процессе; анализировать устройство и назначение изделия; выстраивать 

последовательность практических действий и технологических операций; 

подбирать материалы и инструменты; выполнять экономную разметку, 

обработку с целью получения деталей, сборку, отделку изделия, проверку 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Планировать и изготавливать изделие с опорой на инструкцию. 

Применять известные способы и приёмы работы с пластичными материа-

лами для реализации собственного замысла. 

Определять место того или иного пластичного материала в общем компо-
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зиционном замысле и конструктивном решении. Изготавливать плоскост-

ные и объёмные изделия, модели, макеты сложных форм. 

Выполнять моделирование, понимать и создавать простейшие виды тех-

нической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, 

схему) и выполнять по ней работу 

 - технологии ра-

боты с пластич-

ными материа-

лами 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: подготавливать ра-

бочее место для работы с пластичными материалами, правильно и рацио-

нально размещать инструменты и материалы, в процессе выполнения из-

делия самостоятельно проверять и восстанавливать порядок на рабочем 

месте. 

Наблюдать за декоративно-прикладными возможностями использования 

пластических масс в творческих работах мастеров. 

Систематизировать знания о свойствах пластичных материалов.  

Под руководством учителя анализировать образцы изделий: конструктив-

ные особенности и технологию изготовления; изготавливать изделия по 

собственному замыслу. 

Иметь представление об используемых мастерами материалах в наиболее 

распространённых традиционных народных промыслах и ремёслах, куль-

турных традициях своего региона и России.  

Узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приёмы руч-

ной обработки материалов в зависимости от их свойств. 

Использовать пластические массы для изготовления композиций (как для 

изготовления деталей, так и в качестве соединительного материала) 

Применять известные способы и приёмы работы с пластичными материа-

лами для реализации собственного замысла. 

Изготавливать плоскостные и объёмные изделия, модели, макеты. 

 - технологии ра-

боты 

с природным ма-

териалом 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: подготавливать ра-

бочее место для работы с природным материалом, правильно и рацио-

нально размещать инструменты и материалы, в процессе выполнения из-

делия самостоятельно контролировать и при необходимости восстанавли-

вать порядок на рабочем месте.  
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Систематизировать общие знания и представления о древесных материа-

лах. Иметь представления о свойствах природного материала — древе-

сины; иметь представление об особенностях использования древесины в 

декоративно-прикладном искусстве и промышленности. 

Объяснять выбор видов природных материалов для изготовления изделий 

декоративного и бытового характера на доступном для обучающегося с 

ЗПР уровне.  

 - технологии ра-

боты с текстиль-

ными материа-

лами 

Технология обработки текстильных 

материалов. Обобщённое представле-

ние о видах тканей (натуральные, ис-

кусственные, синтетические), их свой-

ствах и областей использования. Ди-

зайн одежды в зависимости от её назна-

чения, моды, времени. Раскрой деталей 

по несложным готовым лекалам (вы-

кройкам). Строчка петельного стежка и 

её варианты («тамбур» и др.), её назна-

чение (соединение и отделка деталей) 

и/или строчки петлеобразного и кре-

стообразного стежков (соединитель-

ные и отделочные). Подбор ручных 

строчек для сшивания и отделки изде-

лий. Простейший ремонт изделий. 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: подготавливать ра-

бочее место для работы с текстильными материалами, правильно и раци-

онально размещать инструменты и материалы, в процессе выполнения из-

делия самостоятельно контролировать и при необходимости восстанавли-

вать порядок на рабочем месте.  

Применять освоенные правила безопасной работы инструментами и акку-

ратной работы с материалами. 

Иметь представление о различиях натуральных (растительного и живот-

ного происхождения) и химических (искусственные и синтетические) тка-

ней, свойствах синтетических тканей.  

Понимать возможности использования специфических свойств синтети-

ческих тканей для изготовления специальной одежды.  

Сравнивать под руководством учителя ткани различного происхождения 

(внешний вид, толщина, прозрачность, гладкость, намокаемость). 

Понимать особенности материалов одежды разных времён.  

Самостоятельно выполнять практическую работу с опорой на рисунки, 

схемы, чертежи. 

Понимать технологию обработки текстильных материалов.  

Подбирать ручные строчки для сшивания и отделки изделий. Выполнять 

раскрой деталей по готовым несложным лекалам (выкройкам). 

Выполнять отделку изделия аппликацией, вышивкой и отделочными ма-

териалами. 

Выполнять работу над изделием в группах. 

Иметь представление о дизайне одежды в зависимости от её назначения, 
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моды, времени, изготовление моделей народного или исторического ко-

стюма народов России.  

 - технологии ра-

боты с другими 

доступными ма-

териалами 

 Самостоятельно организовывать свою деятельность: подготавливать ра-

бочее место для работы с материалом по выбору учителя (например, пла-

стик, поролон, пенопласт, соломка или пластиковые трубочки и др.), пра-

вильно и рационально размещать инструменты и материалы, в процессе 

выполнения изделия самостоятельно контролировать и при необходимо-

сти восстанавливать порядок на рабочем месте. 

Осознанно соблюдать правила рационального и безопасного использова-

ния инструментов. 

Наблюдать и исследовать под руководством учителя свойства выбранного 

материала в сравнении со свойствами ранее изученных материалов (бу-

маги, картона, природного материала и др.). В ходе исследования опреде-

лять способы разметки, выделения и соединения деталей, выполнения 

сборки и отделки изделия с учётом ранее освоенных умений. 

3 Конструирова-

ние и моделиро-

вание 

(10 часов): 

- работа с «Кон-

структором»  

Современные требования к техниче-

ским устройствам (экологичность, без-

опасность, эргономичность и др.). Кон-

струирование и моделирование изде-

лий из различных материалов, в том 

числе наборов «Конструктор» по про-

ектному заданию. Робототехника. Кон-

структивные, соединительные эле-

менты и основные узлы робота. Ин-

струменты и детали для создания ро-

бота. Конструирование робота. Состав-

ление алгоритма действий робота. Про-

граммирование, тестирование робота. 

Преобразование конструкции робота. 

Презентация робота 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: подготавливать ра-

бочее место для работы с конструктором, правильно и рационально раз-

мещать инструменты и материалы, в процессе выполнения изделия само-

стоятельно контролировать и при необходимости восстанавливать поря-

док на рабочем месте. 

Использовать в практической работе основные инструменты и приспособ-

ления для ручного труда (гаечный ключ, отвёртка), применяя правила без-

опасной и аккуратной работы. 

На основе анализа образца самостоятельно выбирать необходимые детали 

на каждом этапе сборки, виды соединений (подвижное или неподвижное). 

Выполнять соединения металлических деталей при помощи гаечного 

ключа и отвёртки, используя винты и гайки, использовать изученные спо-

собы соединения деталей. 

Определять основные этапы конструирования изделий с опорой на гото-

вую модель, схему, план работы, заданным условиям. 

Применять навыки работы с металлическим конструктором.  
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Презентовать готовые конструкции при выполнении творческих и коллек-

тивных проектных работ.  

 - конструирова-

ние и моделиро-

вание из бумаги, 

картона, пла-

стичных матери-

алов, природных 

и текстильных 

материалов 

Анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, схеме, гото-

вому образцу; выделять детали, форму и способы соединения деталей. 

Повторять в конструкции изделия конструктивные особенности реальных 

предметов и объектов с опорой на образец. 

Составлять на основе анализа готового образца план выполнения изделия. 

Создавать изделие по собственному замыслу. 

 - робототехника  Соблюдать правила безопасной работы. 

Организовывать рабочее место. 

Распознавать конструктивные, соединительные элементы и основные 

узлы робота. 

Подбирать необходимые инструменты и детали для создания робота. 

Конструировать робота в соответствии со схемой, чертежом, образцом, 

инструкцией. 

Составлять простой алгоритм действий робота. Программировать робота 

выполнять простейшие доступные операции. 

Сравнивать с образцом и тестировать робота. 

Презентовать робота (в том числе с использованием средств ИКТ) 

4 Информационно-

коммуникатив-

ные технологии 

(6 часов) 

Работа с доступной информацией в Ин-

тернете и на цифровых носителях ин-

формации. Электронные и медиаре-

сурсы в художественно-конструктор-

ской, проектной, предметной преобра-

зующей деятельности. Работа с гото-

выми цифровыми материалами. Поиск 

дополнительной информации по тема-

тике творческих и проектных работ, ис-

пользование рисунков из ресурса ком-

пьютера в оформлении изделий и др. 

Понимать и самостоятельно соблюдать правила пользования персональ-

ным компьютером. Называть и определять назначение основных 

устройств компьютера (с которыми работали на уроках). 

Находить и отбирать разные виды информации в Интернете по заданным 

критериям, для презентации проекта под руководством учителя. 

Использовать различные способы получения, передачи и хранения инфор-

мации. 

Использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения инфор-

мации. 

С помощью учителя создавать печатные публикации с использованием 
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Создание презентаций в программе 

PowerPoint или другой.  

 

 

 

 

 

 

Промежуточная итоговая аттеста-

ция. 

изображений на экране компьютера; оформлять слайды презентации (вы-

бор шрифта, размера, цвета шрифта); работать в программе PowerPoint 

(или другой). 

Осваивать правила работы в программе PowerPоint (или другой). 

Создавать и сохранять слайды презентации в программе PowerPоint (или 

другой). 

Набирать текст и размещать его на слайде программы PowerPoint (или 

другой), размещать иллюстративный материал на слайде, выбирать ди-

зайн слайда. 



 

 

1.9 Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура (Адапти-

рованная физическая культура)» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура (Адаптивная физиче-

ская культра (АФК)» (предметная область «Физическая культура»)  на уровне начального 

общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) составлена на основе Требований к 

результатам освоения программы начального общего образования ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ, а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Феде-

ральной программе воспитания. 

Рабочая программа дает представление о целях, общей стратегии коррекционно-обра-

зовательного процесса обучающихся с ЗПР средствами учебного предмета «Адаптивная 

физическая культура» (АФК) на уровне начального общего образования; устанавливает 

предметное содержание, предусматривает его структурирование по разделам и темам, опре-

деляет количественные и качественные характеристики содержания. Рабочая программа  

разработаны с учетом возрастных особенностей и  особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. 

Рабочая программа построена по модульному принципу. Содержание образования по 

предмету распределено по тематическим модулям, которые входят в раздел «Физическое 

совершенствование». Содержание  программы состоит из базовой части (инвариантные мо-

дули) и вариативного модуля. Инвариантные модули: гимнастика, лёгкая атлетика, зимние 

виды спорта (на примере лыжной подготовки), подвижные и спортивные игры, плавание 

(при наличии материально-технических возможностей для обучения плаванию). Данные 

модули в своём предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую 

подготовленность обучающихся, освоение ими технических действий и физических упраж-

нений, содействующих обогащению двигательного опыта. Содержание вариативного мо-

дуля определяется образовательной организацией самостоятельно с учетом особых образо-

вательных потребностей обучающихся, региональных климатических и этнокультурных 

особенностей, с учетом выбора видов спорта, обладающих наибольшим реабилитационным 

потенциалом для обучающихся с ЗПР. 

Виды деятельности и планируемые результаты определяются с учетом индивидуаль-

ных возможностей обучающихся, материально – технического обеспечения и др. 

В рабочей программе по АФК для обучающихся с задержкой психического развития 

отражены положения о приоритетности  задач по охране и укреплению здоровья обучаю-

щихся и воспитанников в системе образования; современные научные представления о ка-

тегории обучающихся с задержкой психического развития, научные и методологические 

подходы к их обучению, воспитанию и реабилитации (абилитации). Рабочая программа 

имеет коррекционную направленность, разработаны с учетом особенностей детей с задерж-

кой психического развития, содействуют всестороннему развитию их личности, формиро-

ванию осознанного отношения к своему здоровью, развитию основных физических способ-

ностей, компенсации нарушенных функций организма.  

Цель и задачи реализации программы 

Освоение учебного предмета «Адаптивная физическая культура» направлено на раз-

витие двигательной активности обучающихся с задержкой психического развития, дости-

жение положительной динамики в развитии физических способностей, повышение функ-

циональных возможностей систем организма, формирование потребности в систематиче-

ских занятиях физической культурой и спортом.  

 Воспитывающее значение рабочей программы заключается в содействии активной 

социализации обучающихся на основе осмысления и понимания роли физической культуры 

и спорта в жизни человека, понимания значения мирового и отечественного олимпийского 

движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и современному развитию. К 

практическим результатам данного направления можно отнести формирование навыков 
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взаимодействия со сверстниками и взрослыми, воспитание воли и способности к преодоле-

нию трудностей у обучающихся с ЗПР, восстановление, укрепление здоровья, личностное 

развитие, наиболее полную реализацию физических и психических возможностей обучаю-

щихся. Основными формами занятий АФК являются уроки, внеклассные, спортивные и 

оздоровительные мероприятия.  При их проведении создаются условия для всестороннего 

развития личности обучающегося с ЗПР, осознания своих физических возможностей, раз-

вития физических способностей, компенсации нарушенных функций и спортивного само-

определения. 

Цель реализации программ по предмету «Адаптивная физическая культура» – обес-

печение овладения обучающимися с ЗПР необходимым уровнем подготовки в области фи-

зической культуры, совершенствование двигательной деятельности обучающихся, повы-

шение функциональных возможностей основных систем организма, содействие социаль-

ной адаптации обучающихся.     

Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптивной программы 

по физическому воспитанию предусматривает решение как общих, так и специфических 

(коррекционных, компенсаторных, профилактических) задач.  

Общие задачи физического воспитания обучающихся с задержкой психического раз-

вития:   

 укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию, повыше-

нию сопротивляемости организма к неблагоприятным условиям внешней среды;  

 развитие двигательной активности обучающихся;  

 достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств;  

 обучение основам техники движений, формированию жизненно необходимых 

навыков и умений;  

 формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 

спортом;  

 формирование необходимых знаний в области физической культуры личности;  

 приобретение опыта организации самостоятельных занятий физической культурой 

с учетом индивидуальных особенностей и способностей;   

 формирование умения применять средства физической культуры для организации 

учебной и досуговой деятельности;  

 воспитание нравственных и волевых качеств, приучение к ответственности за свои 

поступки, любознательности, активности и самостоятельности;  

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие;  

 развитие творческих способностей.  

Специфические задачи (коррекционные, компенсаторные, профилактические) фи-

зического воспитания обучающихся с ЗПР:  

 коррекция нарушений формирования основных движений – ходьбы, бега, плава-

ния, прыжков, перелезания, метания и др.;  

 коррекция и развитие координационных способностей – согласованности движе-

ний отдельных мышц при выполнении физических упражнений, ориентировки в простран-

стве, дифференцировки усилий, быстроты реагирования на изменяющиеся условия, равно-

весия, ритмичности, точности движений, мышечно-суставного чувства, зрительно-мотор-

ной координации;  

 развитие двигательных качеств: силы, скорости, выносливости, пластичности, гиб-

кости и пр.;  

 профилактика и коррекция соматических нарушений – дыхательной и сердечно-

сосудистой системы, сколиоза, плоскостопия, профилактика простудных и инфекционных 

заболеваний, травматизма, микротравм;  

 коррекция и развитие сенсорных систем: дифференцировка зрительных и слуховых 
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сигналов по силе, расстоянию, направлению; развитие зрительной и слуховой памяти; диф-

ференцировка тактильных ощущений, кожно-кинестетических восприятий и т.д.;  

 коррекция психических нарушений в процессе деятельности –зрительно-предмет-

ного и зрительно-пространственного восприятия, наглядно-образного и словесно-логиче-

ского мышления, памяти, внимания, речи, воображения, эмоционально-волевой сферы и 

т.д.;   

 воспитание произвольной регуляции поведения, возможности следовать прави-

лам;   

 развитие потребности в общении и объединении со сверстниками, коммуникатив-

ного поведения;  

 преодоление личностной незрелости подростков с ЗПР, воспитание воли, целе-

устремленности, способности к преодолению трудностей, самоконтроля, самоутвержде-

ния, самоопределения;  

 обеспечение положительной мотивации к занятиям физкультурой и спортом;  

 профилактика отклонений в поведении и деятельности, преодоление установок 

на аддиктивные формы поведения, ориентаций на применение силы.  

В основу разработки программы по адаптивной физической культуре обучающихся с 

ЗПР заложены дифференцированный и деятельностный подходы. Применение дифферен-

цированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать свой индивиду-

альный потенциал с учетом особых образовательных потребностей. 

Образовательно-коррекционный процесс на уроках АФК базируется на общедидакти-

ческих и специальных принципах, обусловленных особенностями психофизического раз-

вития обучающихся с ЗПР. 

Реализация программы предполагает следующие принципы и подходы:  

 программно-целевой подход, который предполагает единую систему планирования 

и своевременного внесения корректив в планы; 

 использование специальных методов, приёмов и средств обучения; 

 информационная компетентность участников образовательного процесса в образо-

вательной организации; 

 вариативность, которая предполагает осуществление различных вариантов дей-

ствий для решения поставленных задач; 

 комплексный подход в реализации коррекционно-образовательного процесса;  

 включение в решение задач программы всех субъектов образовательного процесса. 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического 

развития 

Удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР в ча-

сти занятий адаптивной физической культурой предполагает:  

• включение в содержание образования коррекционно-развивающей работы, преду-

сматривающей коррекцию и развитие точности, ловкости и скоординированности движе-

ний; упражнений, способствующих налаживанию межполушарных связей и отработке 

быстроты двигательных реакций;  

• создание условий для формирования саморегуляции деятельности и поведения;  

• организацию образовательного процесса путём индивидуализации содержания, ме-

тодов и средств в соответствии с состоянием здоровья обучающегося с ЗПР; 

• дифференцированный подход к процессу и результатам занятий с учетом психофи-

зических возможностей обучающихся; 

• формирование интереса к занятиям физической культурой и спортом, представлений 

и навыков здорового образа жизни. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР определяются спецификой 

функционирования их центральной нервной системы, которая выражается в недостаточно-

сти моторной скоординированности сложных двигательных актов, сниженной скорости 
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двигательных реакций, недостаточной ловкости при выполнении упражнений, а также в 

особенностях психического развития и речи, приводящих к трудностям саморегуляции и 

понимания сложных семантических конструкций.   

 

 Место учебного предмета в учебном плане 

Общее число часов, отведенных на изучение учебного предмета «Физическая куль-

тура (Адптивная физическая культура)» на уровне начального общего образования (вари-

ант 7.2 АООП НОО ЗПР), составляет 504 часа (три часа в неделю в каждом классе: 1 класс 

-  99 часов, 1 дополнительный класс – 99 часов, 2 класс -  102 часа, 3 класс -  102 часа,  4 

класс -  102 часа). 

 

2.1 Характеристика психического и физического развития обучающихся с 

задержкой психического развития младшего школьного возраста 

Физическое развитие обучающихся с ЗПР характеризуется некоторыми особенно-

стями. У них наблюдаются нарушения в развитии основных движений и мелкой моторики, 

формировании двигательных умений и навыков, нарушения осанки и координации, труд-

ности при выполнении статических упражнений и др.  У них отмечаются трудности кон-

троля за двигательными действиями, проблемы в формировании произвольных движений,  

координированности, ориентировки в пространстве.  

Можно выделить три группы обучающихся с задержкой психического развития. 

1. Обучающиеся с ЗПР по варианту 7.1, достигшие к моменту поступления в школу 

уровня психофизического развития близкого к возрастной норме, у которых отмечаются 

трудности произвольной саморегуляции, проявляющиеся в условиях деятельности и орга-

низованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Также у 

данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической недоста-

точности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психиче-

ской истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и устой-

чивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных харак-

теристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, нару-

шения в сфере пространственных представлений, зрительно-моторной координации, 

нейродинамики, фонетико-фонематическое недоразвитие и др. При этом наблюдается 

устойчивость форм адаптивного поведения. 

2. Обучающиеся с ЗПР по варианту 7.2, уровень психического развития которых не-

сколько ниже возрастной нормы. Отставание может проявляться в целом или локально в 

отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности). У обучающихся отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. 

познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятель-

ности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адап-

тацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, 

как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто из-

бирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлека-

тельности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. Возможна 

неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, 

так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

3. Обучающиеся с ЗПР по варианту 7.2, имеющие отклонения в состоянии здоровья 

или инвалидность по соматическим заболеваниям. Для них характерны специфические осо-

бенности двигательного развития, связанные с имеющимся соматическим заболеванием. 

Как правило, наличие у обучающегося с ЗПР соматического заболевания осложняет все вы-

шеперечисленные особенности психофизического развития детей с ЗПР. Замедление темпа 

развития обусловливает стойкая соматогенная астения, которая приводит к повышенной 

утомляемости, истощаемости, неспособности к длительному умственному и физическому 

напряжению. Обучающиеся часто жалуются на усталость, головные боли, нарушения сна и 
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резкое падение работоспособности. В ответ на чрезмерную школьную нагрузку может воз-

никать переутомление. Таким образом, при обучении данной группы, прежде всего необ-

ходимы строгая регламентация учебной нагрузки, профилактика переутомления, создание 

обстановки эмоционального комфорта как в школе, так и в семье, забота родителей об 

охране и укреплении физического и психического здоровья обучающегося. Прежде чем 

приступать к разработке индивидуального плана занятий адаптивной физической культу-

рой, необходимо внимательно ознакомиться с показаниями и противопоказаниями к физи-

ческим нагрузкам.  

Обучающиеся с ЗПР с нарушениями здоровья или инвалидностью занимаются адап-

тивной физической культурой в соответствии с медицинскими рекомендациями.   

 

Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения программы представлены на уровень образования. 

Распределение указанных результатов по годам обучения определяется Адаптированной 

основной общеобразовательной программой начального общего образования обучающихся 

с ЗПР, разработанной образовательной организацией. 

Личностные результаты 

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 АФК; 

 адекватной эмоциональной реакции на похвалу и порицание учителя; 

 бережном отношении к школьному имуществу, используемому на уроках. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире про-

является в: 

 выбору одежды в соответствии с погодными условиями (например, при занятиях 

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 отноше-

ние к урокам АФК, занятиям спортом, физическим упражнениям); 

 ориентации на здоровый образ жизни: знания о причинах болезней и их профилак-

тике, вербально и поведенчески негативное отношение к вредным привычкам; 

 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 собствен-

ных возможностях и ограничениях проявляется в: 

 осознании разных результатов выполнения заданий (сформированность само-

оценки 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 психоло-

гические возможности; 

 возможности анализировать причины успехов и неудач. 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

 умении транслировать правила подвижной игры, давать команды при работе в под-

группах и пр. 



 

482 
 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации про-

является в: 

 возможности согласованно выполнять необходимые действия в паре и в малой 

группе (например, в эстафете); 

 возможности контролировать импульсивные желания; 

 корректном реагировании на чужие оплошности и затруднения; 

 умении проявлять терпение. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 умении не употреблять обидные слова по отношению к другим людям; 

 проявлении сочувствия к затруднениям и неприятностям других людей. 

 

Метапредметные результаты 

 Освоения программы по адаптивной физической культуре  на уровне начального об-

щего образования предполагает формирование у обучающихся универсальных учебных 

действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих овладе-

ние ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим обра-

зом: 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявля-

ются в: 

 понимании групповой инструкции к задаче, поставленной учителем; 

 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 несоответ-

ствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявля-

ются 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 за-

труднения; 

 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.  
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Предметные результаты 

Дифференциация требований к процессу и планируемым результатам занятий с учетом психофизических возможностей обуча-

ющегося с ЗПР на уровне начального общего образования 

 

Модуль / тема-

тический блок 

Разделы Дифференциация требований к планируемым результатам занятий к группам обучающихся 

  Вариант 7.2 Вариант 7.2  

(обучающиеся, имеющие отклонения в состоя-

нии здоровья или инвалидность по соматиче-

ским заболеваниям) 

  Предметные планируемые результаты 

Знания об адап-

тивной физиче-

ской культуре  

 

Физическая 

культура как си-

стема занятий 

физическими 

упражнениями 

по укреплению 

здоровья чело-

века 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С помощью направляющих вопросов, с использо-

ванием вспомогательного материала (карточек, 

плана и т.д.): 

- объясняет  понятия «физическая культура», 

«адаптивная физическая культура», «режим дня»; 

- объясняет в простых формулировках назначение 

утренней зарядки, физкультминуток и физкульт-

пауз, уроков АФК, подвижных игр, занятий спор-

том для укрепления здоровья, развития основных 

физических качеств; 

- называет основные способы и особенности дви-

жений и передвижений человека; 

- называет и применяет простые термины из разу-

чиваемых упражнений, объясняет их функцио-

нальный смысл и направленность воздействия на 

организм; 

- называет основы личной гигиены; 

- называет основные причины травматизма на за-

нятиях физической культурой и правила их преду-

преждения. 

С помощью направляющих вопросов, с использо-

ванием вспомогательного материала (карточек, 

плана и т.д.): 

- объясняет  понятия «физическая культура», 

«адаптивная физическая культура», «режим дня»; 

- объясняет в простых формулировках назначение 

утренней зарядки, физкультминуток и физкульт-

пауз, 

уроков АФК, 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных физических качеств; 

- называет основные способы и особенности дви-

жений и передвижений человека; 

- называет и применяет простые термины из разу-

чиваемых упражнений, объясняет их функцио-

нальный смысл и направленность воздействия на 

организм; 

- называет основы личной гигиены; 

- называет основные причины травматизма на за-

нятиях физической культурой и правила их преду-

преждения. 
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 Способы физ-

культурной дея-

тельности  

Самостоятель-

ные занятия. Са-

мостоятельные 

игры и развлече-

ния.  
 

- выполняет комплексы упражнений для форми-

рования правильной осанки и развития мышц ту-

ловища, развития 

основных физических качеств;  

- участвует в оздоровительных занятиях в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки); 

- может организовать и провести подвижную игру 

(на спортивных площадках и в спортивных залах); 

- соблюдает правила игры. 

- выполняет комплексы упражнений для формиро-

вания правильной осанки и развития мышц туло-

вища, развития 

основных физических качеств с контролем состо-

яния;  

- участвует в оздоровительных занятиях в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки); 

- может организовать и провести подвижную игру 

(на спортивных площадках и в спортивных залах); 

- соблюдает правила игры. 

Гимнастика с 

элементами ак-

робатики  

 

 Организующие 

команды и при-

емы 

  

  

  

 

- Выполняет упражнения с опорой на визуальный 

план и с использованием зрительных простран-

ственных ориентиров; 

- выполняет простые перестроения в шеренге; 

- двигается под музыку, старается соблюдать рит-

мический рисунок; 

- удерживает статическую позу в течение 10 се-

кунд; 

- знает простые пространственные термины. 

 

- Выполняет упражнения совместно с педагогом с 

опорой на визуальный план и с использованием 

зрительных пространственных ориентиров; 

- удерживает статическую позу в течение несколь-

ких секунд; 

- знает простые пространственные термины; 

- двигается под музыку, старается соблюдать рит-

мический рисунок; 

- наблюдает за своим состоянием, сообщает о дис-

комфорте и перегрузках. 

 Акробатические 

упражнения 

 Акробатические 

комбинации 

- - 

 Упражнения на 

низкой гимнасти-

ческой перекла-

дине  

 

-Начинает выполнение упражнения по звуковому 

сигналу; 

- выполняет упражнение целостно со словесным 

сопровождением педагога и одновременным вы-

полнением по подражанию, с визуальной опорой 

- Начинает выполнение упражнения по звуковому 

сигналу; 

- с предварительным повторением выполняет 

упражнение целостно, необходимо словесное со-

провождение педагогом упражнения и контроль, 
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Гимнастическая 

комбинация  

Гимнастические 

упражнения при-

кладного харак-

тера  

Общеразвиваю-

щие упражнения  

 

  

  

  

  

  

 

 

 

(карточки, схемы и т.д.); 

- включает в работу нужные группы мышц (обяза-

тельный контроль со стороны  педагога в построе-

нии правильного положения тела при выполнении 

упражнения); 

-показывает на схеме части тела в соответствии с 

упражнением и соотносит схему со своим телом; 

- знает назначение спортивного инвентаря, прого-

варивает это; 

- умеет работать с тренажерами; 

- проговаривает признаки инвентаря (круглый, 

мягкий, большой и т.д.); 

- выполняет упражнения для  

развития мелкой моторики (динамическая и ста-

тическая организация двигательного акта). 

выполнение упражнения с визуальной опорой 

(карточки, схемы и т.д.); 

- выполняет серию упражнений с использованием 

визуального плана; 

- включается в игровую деятельность; 

- работает с системой поощрений; 

- выполнение упражнений под музыку с направля-

ющей помощью; 

- подбирает одинаковый инвентарь или инвентарь, 

имеющий один общий признак  (например, со-

брать только красные мячи, или только мягкие); 

- выполняет упражнения для развития мелкой мо-

торики (динамическая и статическая организация 

двигательного акта). 
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Легкая атле-

тика 

Ходьба 

Беговые упражне-

ния 

  

Прыжковые 

упражнения 

  

Броски 

  

Метание 

 

Развитие скорост-

ных способностей 

 

Развитие вынос-

ливости 

- Выполняет упражнение с опорой на визуальный 

план и с использованием зрительных простран-

ственных ориентиров; 

- строится в шеренгу с контролирующей помощью 

педагога; 

- передвигается по залу в заданной технике бега 

или ходьбы; 

- удерживает правильную осанку при ходьбе и 

беге; 

- удерживает позу при выполнении упражнений 

на развитие статической координации до 10 се-

кунд; 

- по инструкции выполняет упражнение со сменой 

темпа выполнения. 

 

- Выполняет упражнение совместно с педагогом с 

опорой на визуальный план и с использованием 

зрительных пространственных опор для обозначе-

ния пространственных терминов; 

- строится в шеренгу с направляющей помощью 

педагога; 

- переключается с одного действия на другое по 

звуковому сигналу с привлечением внимания; 

 - удерживает правильную осанку при ходьбе и 

беге; 

- удерживает позу при выполнении упражнений 

на развитие статической координации несколько 

секунд; 

- по инструкции выполняет упражнение со сменой 

темпа выполнения. 

 Общеразвиваю-

щие упражнения 

Развитие коорди-

нации 

 

Развитие скорост-

ных способностей  

 

Развитие вынос-

ливости 

 

Развитие силовых 

способностей 

 

-Начинает выполнение упражнения по звуковому 

сигналу; 

- выполняет упражнение целостно со словесным 

сопровождением педагога и одновременным вы-

полнением по подражанию, с визуальной опорой 

(карточки, схемы и т.д.); 

- сохраняет объем движения при многократном 

выполнении упражнения с контролирующей по-

мощью педагога (словесная фиксация внимания); 

- включает в работу нужные группы мышц (обяза-

тельный контроль со стороны  педагога в построе-

нии правильного положения тела при выполнении 

упражнения); 

-показывает на схеме части тела в соответствии с 

упражнением и соотносит схему со своим телом; 

- знает назначение спортивного инвентаря; 

- Начинает выполнение упражнения по звуковому 

сигналу; 

- с предварительным повторением выполняет 

упражнение целостно, необходимо словесное со-

провождение педагогом упражнения и контроль, 

выполнение упражнения с визуальной опорой 

(карточки, схемы и т.д.); 

- выполняет серию упражнений с использованием 

визуального плана; 

- сохраняет объем движения при многократном 

выполнении упражнения с контролирующей по-

мощью педагога (словесная или контактная фик-

сация внимания); 

- включается в игровую деятельность;  

- работает с системой поощрений; 
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- умеет работать с тренажерами; 

- проговаривает признаки инвентаря (круглый, 

мягкий, большой и т.д.); 

- выполняет упражнения для развития мелкой мо-

торики (динамическая и статическая организация 

двигательного акта). 

- выполняет упражнения под музыку, с направля-

ющей помощью 

подбирает одинаковый инвентарь или инвентарь, 

имеющий один общий признак  (например, со-

брать только красные мячи, или только мягкие); 

- выполняет упражнения для развития мелкой мо-

торики (динамическая и статическая организация 

двигательного акта). 

Подвижные и 

спортивные 

игры. 

На материале гим-

настики с осно-

вами акробатики  

 

 

На материале лег-

кой атлетики  

 

На материале 

лыжной подго-

товки  

 

На материале 

спортивных игр 

 

- Выполняет упражнение целостно со словесным 

сопровождением педагога и одновременным вы-

полнением по подражанию, с визуальной опорой 

(карточки, схемы и т.д.); 

- воспроизводит имитационные движения; 

- включает в работу нужные группы мышц (обяза-

тельный контроль со стороны  педагога в построе-

нии правильного положения тела при выполнении 

упражнения); 

 - выполняет несколько упражнений по памяти, с 

использованием визуальной опоры; 

- знает назначение спортивного инвентаря, прого-

варивает его; 

- включается в игровую деятельность, с помощью 

педагога проговаривает правила игр;  

- взаимодействует со сверстниками в игровой де-

ятельности. 

- Начинает выполнение упражнения по звуковому 

сигналу; 

- с предварительным повторением выполняет 

упражнение целостно, необходимо словесное со-

провождение педагогом упражнения и контроль, 

выполнение упражнения с визуальной опорой 

(карточки, схемы и т.д.); 

- воспроизводит имитационные движения; 

- выполняет серию упражнений с использованием 

визуального плана; 

- включается в игровую деятельность, проговари-

вает правила игр с помощью педагога;  

- работает с системой поощрений; 

- знает назначение спортивного инвентаря; 

- вступает во взаимодействие со сверстниками в 

игровой деятельности. 

 

Лыжная подго-

товка   

Обучение основ-

ным элементам 

лыжной подго-

товки  

 

 

 

 

- Выполняет упражнение с опорой на визуальный 

план и с использованием зрительных простран-

ственных ориентиров; 

- строится самостоятельно; 

- соблюдает технику безопасности; 

- передвигается по учебной лыжне самостоя-

тельно; 

- Выполняет упражнение совместно с педагогом с 

опорой на визуальный план и с использованием 

зрительных пространственных ориентиров; 

- строится самостоятельно; 

- соблюдает технику безопасности; 

- передвигается по учебной лыжне самостоя-

тельно; 
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Общеразвиваю-

щие упражнения 

 

Развитие коорди-

нации движений  

 

Развитие вынос-

ливости 

- выполняет упражнения по памяти с направляю-

щей помощью педагога и словесным пояснением; 

- переключается с одного действия на другое по 

звуковому сигналу с привлечением внимания; 

- удерживает правильную осанку при ходьбе и 

беге на лыжах; 

- выполняет упражнения по чередованию работы 

рук и ног (например, чередует хлопок с шагом); 

- включается в соревновательную деятельность. 

 

- выполняет упражнения по памяти с направляю-

щей помощью педагога и словесным пояснением; 

- переключается с одного действия на другое по 

звуковому сигналу с привлечением внимания; 

 - удерживает правильную осанку при ходьбе и 

беге на лыжах; 

- выполняет упражнения по чередованию работы 

рук и ног (например, чередует хлопок с шагом). 

 

Плавание Обучение основ-

ным элементам 

плавания  

 

 

Общеразвиваю-

щие упражнения 

  

Развитие вынос-

ливости 

- Выполняет упражнение с опорой на визуальный 

план и с использованием зрительных простран-

ственных ориентиров; 

- знает правила поведения на воде и следует им; 

- свободно держится на воде и погружается в воду; 

- проплывает 10-15 метров свободным стилем; 

- знает основные правила соревнований; 

- соблюдает правила дисциплины с контролирую-

щей помощью педагога;  

- выдерживает темп и ритм выполнения; 

- переключается с одного действия на другое по 

звуковому сигналу с привлечением внимания; 

- удерживает правильную осанку; - выполняет 

упражнения по чередованию работы рук и ног 

(например, чередует хлопок с шагом). 

 

 

- Выполняет упражнение совместно с педагогом с 

опорой на визуальный план и с использованием 

зрительных пространственных ориентиров; 

- знает правила поведения на воде и следует им; 

- свободно держится на воде и погружается в воду; 

- соблюдает правила дисциплины с контролирую-

щей помощью педагога;  

- переключается с одного действия на другое по 

звуковому сигналу с привлечением внимания; 

 - удерживает правильную осанку; - выполняет 

упражнения по чередованию работы рук и ног 

(например, чередует хлопок с шагом). 

 

Коррекционно-

развивающие 

упражнения 

Основные поло-

жения и движения 

головы, конечно-

стей и туловища, 

выполняемые на 

месте 

-Начинает выполнение упражнения по звуковому 

сигналу; 

- выполняет упражнение целостно со словесным 

сопровождением педагога и одновременным вы-

полнением упражнений по подражанию, с визу-

альной опорой (карточки, схемы и т.д.); 

-Начинает выполнение упражнения по звуковому 

сигналу; 

- с предварительным повторением выполняет 

упражнение целостно, необходимо словесное со-

провождение педагогом упражнения и контроль;  

-выполняет упражнения с визуальной опорой 
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Упражнения на 

дыхание 

 

Упражнения на 

коррекцию и фор-

мирование пра-

вильной осанки 

 

Упражнения на 

коррекцию и про-

филактику плос-

костопия 

 

Упражнения на 

развитие общей и 

мелкой моторики 

 

Упражнения на 

развитие точности 

и координации 

движений 

 

Упражнения на 

развитие двига-

тельных умений и 

навыков 

- выполняет серию упражнений с использованием 

визуального плана; 

- включает в работу нужные группы мышц (обяза-

тельный контроль со стороны  педагога в построе-

нии правильного положения тела при выполнении 

упражнения); 

-показывает на схеме части тела в соответствии с 

упражнением и соотносит схему со своим телом; 

- удерживает позу при выполнении упражнений 

на развитие статической координации до 10 се-

кунд; 

- выполняет на память серию из 3-х упражнений; 

- выполняет упражнения под заданный ритм (от-

стукивает педагог или используется метроном). 

 

(карточки, схемы и т.д.); 

- выполняет серию упражнений с использованием 

визуального плана; 

- включается в игровую деятельность; 

- реагирует на поощрения за выполнение упраж-

нений; 

 - удерживает позу при выполнении упражнений 

на развитие статической координации несколько 

секунд. 
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Содержание программы с указанием видов деятельности и условий реализации программы на уровне начального общего обра-

зования 

 

Модуль / 

тематиче-

ский блок 

Разделы Содержание программы Дифференциация видов деятельности для отдельных групп 

обучающихся 

   Вариант 7.2 Вариант 7.2 (обучающиеся, 

имеющие отклонения в со-

стоянии здоровья или инва-

лидность по соматическим 

заболеваниям) 

   Дополнительные виды деятельности для реализации особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

Знания об 

адаптивной 

физической 

культуре  

 

Физическая 

культура как 

система заня-

тий физиче-

скими упражне-

ниями по 

укреплению 

здоровья чело-

века 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптивная физическая культура как си-

стема разнообразных форм занятий фи-

зическими упражнениями по укрепле-

нию здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на 

лыжах, плавание как жизненно важные 

способы передвижения человека.  

Правила предупреждения травматизма 

во время занятий физическими упражне-

ниями: организация мест занятий, под-

бор одежды, обуви и инвентаря. Правила 

личной гигиены. 

Физические упражнения. Физические 

упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических способ-

ностей, основы спортивной техники изу-

чаемых упражнений. Физическая подго-

товка и её связь с развитием основных 

физических способностей. Характери-

- Просматривают видеоматериал 

по теоретическим вопросам адап-

тивной физической культуры; 

- следят за рассказом педагога с 

опорой на визуальный план; 

- слушают рассказ педагога; 

- отвечают на вопросы по прослу-

шанному материалу с опорой на 

визуальный план; 

- с помощью педагога выполняют 

практические занятия с задан-

ными параметрами (составляют 

режим дня, подбирают материал 

по теме и т.д.); 

- участвуют в групповой работе 

по поиску информации или вы-

полнению задания; 

- участвуют в проектной деятель-

ности на доступном уровне. 

- Просматривают видеомате-

риал по теоретическим вопро-

сам адаптивной физической 

культуры; 

- следят за рассказом педагога 

с опорой на визуальный план (с 

использованием системы игро-

вых, сенсорных поощрений); 

- слушают рассказ педагога; 

- отвечают на вопросы по про-

слушанному материалу с опо-

рой на визуальный план  

(с использованием системы иг-

ровых, сенсорных поощре-

ний); 

 - с помощью педагога выпол-

няют практические занятия с 

заданными параметрами (со-

ставляют режим дня, подби-

рают материал по теме и т.д.); 
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Из истории фи-

зической куль-

туры 

 

 

 

 

 

 Физические 

упражнения 

 

 

 

Физическая 

подготовка и ее 

связь с разви-

тием основных 

физических 

способностей 

 

стика основных физических способно-

стей: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия. 

 

История развития физической культуры 

и первых соревнований. Особенности 

физической культуры разных народов. 

Ее связь с природными, географиче-

скими особенностями, традициями и 

обычаями народа. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятель-

ностью.  

 

Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физиче-

ских качеств. 

 

 Характеристика основных физических 

способностей: силы, быстроты,  вынос-

ливости, гибкости и равновесия.  

Физическая нагрузка и ее влияние на по-

вышение частоты сердечных сокраще-

ний.  

- участвуют в групповой ра-

боте по поиску информации 

или выполнению задания; 

- участвуют в проектной дея-

тельности на доступном 

уровне. 

 Способы физ-

культурной де-

ятельности  

Самостоятель-

ные занятия  

 

 

 

 

Выполнение комплексов упражнений 

для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития ос-

новных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, физкультминутки). 

Участвуют в подвижных играх (на спор-

тивных площадках и в спортивных за-

лах). Соблюдение правил игр. 

- Выполняют комплексы упраж-

нений для формирования пра-

вильной осанки и развития мышц 

туловища, развития 

основных физических качеств;  

- участвуют в оздоровительных 

занятиях в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки); 

- играют с соблюдением правил. 

- Выполняют комплексы 

упражнений для формирова-

ния правильной осанки и раз-

вития мышц туловища, разви-

тия 

основных физических качеств 

под контролем педагога, с под-

ключением контроля своего 

состояния;  
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Самостоятель-

ные игры и раз-

влечения 

- участвуют в оздоровитель-

ных занятиях в режиме дня 

(утренняя зарядка, физкуль-

тминутки); 

- играют с соблюдением пра-

вил.  

Гимна-

стика с эле-

ментами 

акробатики  

 

Организующие 

команды и при-

емы 

  

  

  

 

Простейшие виды построений. 

Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение простейших строевых ко-

манд с одновременным показом учите-

лем. 

 

 

Этап знакомства с упражне-

нием:  

- выполняют упражнения по визу-

альному плану с использованием 

зрительных пространственных 

опор для построения схемы пере-

строения. 

Этап закрепления: 

- выполняют упражнения с акти-

визацией внимания, проговари-

вают порядок выполнения дей-

ствия шепотом, по возможности, 

«про себя». 

Дополнительная коррекционная 

работа: 

- выполняют упражнения для раз-

вития переключаемости движе-

ний; 

- выполняют упражнения для 

формирования пространственных 

представлений;  

- выполняют движение под задан-

ный ритм, музыку. 

Этап знакомства с упражне-

нием:  

- выполняют упражнения по 

визуальному плану с использо-

ванием зрительных простран-

ственных опор для построения 

схемы перестроения. 

Этап закрепления: 

- выполняют упражнения по 

визуальному плану с активиза-

цией внимания с подключе-

нием контроля своего состоя-

ния. 

Дополнительная коррекцион-

ная работа: 

- выполняют упражнения для 

развития переключаемости 

движений; 

- выполняют упражнения для 

формирования пространствен-

ных представлений;  

- выполняют движение под за-

данный ритм, музыку. 

 Акробатические 

упражнения 

 Акробатические 

комбинации 

- - - 
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 Упражнения на 

низкой гимна-

стической пере-

кладине  

 

 

Гимнастическая 

комбинация  

 

Гимнастические 

упражнения при-

кладного харак-

тера  

 

 

Общеразвиваю-

щие упражнения  

 

Развитие гибко-

сти  

 

Развитие коор-

динации 

 

 

Формирование 

осанки 

  

 Развитие сило-

вых способно-

стей 

 

 

Опорный прыжок: имитационные 

упражнения, подводящие упражнения к 

прыжкам с разбега через гимнастический 

козел (с повышенной организацией 

техники безопасности). 

Ходьба, бег, 

метания. Прыжки со скакалкой. Пере-

движение по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с эле-

ментами лазанья и перелезания, перепол-

зания, передвижение по наклонной гим-

настической скамейке. 

Упражнения без предметов (для различ-

ных групп мышц) и с предметами 

(гимнастические палки, флажки, обручи, 

малые и большие мячи). 

Широкие стойки на ногах; ходьба широ-

ким шагом, выпадами, в приседе, с ма-

хом ногой; наклоны; выпады и полушпа-

гаты на месте; «выкруты» с гимнастиче-

ской палкой, скакалкой; махи правой и 

левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; индивиду-

альные комплексы по развитию гибко-

сти. 

Преодоление простых препятствий; 

ходьба по гимнастической скамейке, 

низкому гимнастическому бревну; вос-

произведение заданной игровой позы; 

игры на переключение внимания, на рас-

слабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лёжа, сидя); перебра-

сывание малого мяча из одной руки в 

Этап знакомства с упражне-

нием:  

- последовательное изучение от-

дельных фаз движения с их объ-

единением; 

- изучение движений в разных 

экспозициях с дополнительным 

словесным сопровождением пе-

дагога и одновременным выпол-

нением упражнений по подража-

нию и сопряженной речью; 

- изучение упражнения по карточ-

кам с рисунками и схемам движе-

ний, с заданиями, указателями, 

ориентирами. 

Этап закрепления: 

- выполняют упражнение с ярким 

инвентарем;  

- выполняют упражнения с помо-

щью тренажеров (например, «Ро-

гатка» для метания мяча). 

Дополнительная коррекционная 

работа: 

- проговаривание признаков ин-

вентаря (круглый, мягкий, боль-

шой и т.д.); 

- выполнение упражнения для 

развития мелкой моторики (дина-

мическая и статическая организа-

ция двигательного акта); 

- выполняют упражнения в раз-

личном темпе; 

- выполняют упражнения для 

Этап знакомства с упражне-

нием:  

- просмотр видео с правиль-

ным выполнением упражнения 

с комментариями педагога; 

- изучение схемы упражнения 

с последующим наблюдением 

за выполнением и самостоя-

тельное выполнение с направ-

ляющей помощью педагога. 

Этап закрепления: 

- игры с  нестандартным спор-

тивным инвентарем: разные 

мячи по цвету, форме, вели-

чине, весу;- использование си-

стемы игровых, сенсорных по-

ощрений; 

- выполнение упражнений под 

музыку. 

Дополнительная коррекцион-

ная работа: 

- упражнения по подбору оди-

накового инвентаря или инвен-

таря, имеющего один общий 

признак  

(например, собрать только 

красные мячи, или только мяг-

кие); 

- упражнения для развития 

мелкой моторики (динамиче-

ская и статическая организа-

ция двигательного акта); 
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другую; упражнения на переключение 

внимания; упражнения на расслабление 

отдельных мышечных групп, передвиже-

ние шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориенти-

рам и по сигналу. 

Ходьба на носках, с предметами на го-

лове, с заданной осанкой; виды стилизо-

ванной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на кон-

троль 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. 

Упражнения в поднимании и пере-

носке грузов:  
подход к предмету с нужной стороны, 

правильный захват его для переноски, 

умение нести, точно и мягко опускать 

предмет (предметы: мячи, гимнастиче-

ские палки, обручи, скамейки, маты, гим-

настический «козел», «конь» и т.д.). 

 

межполушарного взаимодей-

ствия. 

 

 

 

- выполняют упражнения в раз-

личном темпе; 

- выполняют упражнения для 

межполушарного взаимодей-

ствия. 

 

Легкая ат-

летика 

Ходьба 

 

Беговые упраж-

нения 

  

 Прыжковые 

упражнения 

 

Ходьба: парами, по кругу парами; в уме-

ренном темпе в колонне по 

одному в обход зала за учителем. Ходьба 

с сохранением правильной осанки. 

Ходьба в чередовании с бегом. 

Беговые упражнения: с высоким подни-

манием бедра, с изменением направле-

Этап знакомства с упражне-

нием:  

- совместное с педагогом постро-

ение схемы упражнения  по визу-

альному плану с использованием 

зрительных пространственных 

опор для выполнения движения; 

Этап знакомства с упражне-

нием:  

- совместное с педагогом по-

строение схемы упражнения  

по визуальному плану с ис-

пользованием зрительных про-

странственных опор для вы-

полнения движения; 
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Броски 

  

Метание 

 

 

Развитие быст-

роты 

 

 

Развитие вынос-

ливости 

 

ния движения, из разных исходных поло-

жений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускоре-

нием. 

На одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спры-

гивание и запрыгивание.  

Большого мяча (1 кг) на дальность раз-

ными способами. 

Малого мяча в вертикальную и горизон-

тальную цель и на дальность. 

 

 

- выполнение упражнения в соот-

ветствии со схемой. 

Этап закрепления: 

- выполнение упражнения по зри-

тельным пространственным опо-

рам в соответствии со схемой 

упражнения. Дополнительная 

коррекционная работа: 

- выполняют упражнения для раз-

вития переключаемости движе-

ний; 

- выполняют упражнения для 

формирования пространственных 

представлений; 

- выполняют упражнения для со-

гласования движений рук и ног 

(динамическая организация дви-

гательного акта); 

- выполняют упражнения для 

межполушарного взаимодей-

ствия. 

 

 

- выполнение упражнения в со-

ответствии со схемой с контро-

лем своего состояния. 

Этап закрепления: 

- выполнение упражнения по 

зрительным пространствен-

ным опорам в соответствии со 

схемой упражнения с активи-

зацией внимания и с использо-

ванием сенсорных поощрений 

после выполнения упражне-

ния. Дополнительная коррек-

ционная работа: 

- выполняют упражнения для 

развития переключаемости 

движений; 

- выполняют упражнения для 

формирования пространствен-

ных представлений; 

- выполняют упражнения для 

согласования движений рук и 

ног (динамическая организа-

ция двигательного акта); 

- выполняют упражнения для 

межполушарного взаимодей-

ствия. 

 Общеразвиваю-

щие упражнения 

  

Развитие коор-

динации 

 

Бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание корот-

ких отрезков из разных исходных поло-

жений; прыжки через скакалку на месте 

на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Равномерный бег в режиме умеренной 

Этап знакомства с упражне-

нием:  

- совместное с педагогом постро-

ение схемы упражнения  по визу-

альному плану с использованием 

зрительных пространственных 

опор для выполнения движения; 

Этап знакомства с упражне-

нием:  

- совместное с педагогом по-

строение схемы упражнения  

по визуальному плану с ис-

пользованием зрительных про-
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Развитие ско-

ростных способ-

ностей 

 

Развитие вынос-

ливости 

 

Развитие сило-

вых способно-

стей 

 

интенсивности, чередующийся с ходь-

бой, с бегом в режиме большой интен-

сивности, с ускорениями; повторный бег 

с максимальной скоростью на дистан-

цию 30 м (с сохраняющимся или изменя-

ющимся интервалом отдыха); бег на ди-

станцию до 400 м; равномерный 6-ми-

нутный бег. 

Повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15-

20 см); передача набивного мяча (1 кг) в 

максимальном темпе, по кругу, из раз-

ных исходных положений; 

метание набивных мячей (1-2 кг) одной 

рукой и двумя руками из разных исход-

ных положений и различными спосо-

бами (сверху, сбоку, снизу, от груди); по-

вторное выполнение беговых нагрузок в 

горку; прыжки в высоту на месте с каса-

нием рукой подвешенных ориентиров; 

прыжки с продвижением вперёд (правым 

и левым боком), с доставанием ориенти-

ров, расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и 

приседе. 

-изучение движений в разных экс-

позициях с дополнительным сло-

весным сопровождением педа-

гога и одновременным выполне-

нием упражнений по подражанию 

и сопряженной речью; 

- просмотр обучающего видео с 

сопровождающими комментари-

ями педагога. 

Этап закрепления: 

- выполнение упражнения с ис-

пользованием зрительных про-

странственных опор для пере-

строения; 

- игра. 

Дополнительная коррекционная 

работа: 

- выполнение упражнения для 

формирования пространственных 

представлений; 

- выполнение упражнений для со-

гласования движений рук и ног 

(динамическая организация дви-

гательного акта); 

-выполняют  упражнения на тре-

нажерах по сенсорной интегра-

ции. 

 

 

 

 

странственных опор для вы-

полнения движения: 

-изучение движений в разных 

экспозициях с дополнитель-

ным словесным сопровожде-

нием педагога и одновремен-

ным выполнением упражнений 

по подражанию и сопряженной 

речью; 

- просмотр обучающего видео 

с сопровождающими коммен-

тариями педагога. 

Этап закрепления: 

- выполнение упражнения с ис-

пользованием зрительных про-

странственных опор для пере-

строения 

- игра с подключением кнтроля 

своего состояния. 

Дополнительная коррекцион-

ная работа: 

- выполнение упражнений для 

развития переключаемости 

движений; 

- выполнение упражнения для 

формирования пространствен-

ных представлений; 

- выполнение упражнений для 

согласования движений рук и 

ног (динамическая организа-

ция двигательного акта); 

-выполняют  упражнения на 
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тренажерах по сенсорной инте-

грации. 

Подвижные 

и спортив-

ные игры 

На материале 

гимнастики с ос-

новами акроба-

тики 

 

На материале 

легкой атлетики  

 

 

На материале 

лыжной подго-

товки  

 

На материале 

спортивных игр  

 

Игровые задания с использованием стро-

евых упражнений, упражнений на внима-

ние, силу, ловкость и координацию. 

Прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносли-

вость и быстроту. 

Эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и коорди-

нацию. 

Футбол 

Удар по неподвижному и катящемуся 

мячу; остановка мяча; ведение мяча; по-

движные игры на материале футбола. 

Баскетбол 

Стойка баскетболиста; специальные пе-

редвижения без мяча; хват мяча; ведение 

мяча на месте; броски мяча с места двумя 

руками снизу из-под кольца; передача и 

ловля мяча на месте двумя руками от 

груди в паре с учителем; подвижные 

игры на материале баскетбола. 

Пионербол 

Броски и ловля мяча в парах через сетку 

двумя руками снизу и сверху; нижняя по-

дача мяча (одной рукой снизу). 

Волейбол 

Подбрасывание мяча; подача мяча; 

приём и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов. 

Этап знакомства с упражне-

нием:  

- описание порядка выполнения 

движения по схеме с последую-

щей демонстрацией и выполне-

нием его; 

- показ движений в разных экспо-

зициях со словесным сопровож-

дением педагога и одновремен-

ным выполнением упражнений 

по подражанию и сопряженной 

речью;  

- изучение упражнения по карточ-

кам с рисунками и схемам движе-

ний, с заданиями, указателями, 

ориентирами. 

Этап закрепления: 

- систематическое повторение и 

показ порядка выполнения 

упражнения (допустима визуаль-

ная поддержка, например, про-

смотр видео или повторение по 

схеме тела и т.д.); 

- игра. 

Дополнительная коррекционная 

работа: 

- упражнения для развития ком-

муникации и взаимодействия; 

- упражнения для развития про-

странственной организации 

Этап знакомства с упражне-

нием:  

- просмотр видео с правиль-

ным выполнением упражне-

ния; 

- описание порядка выполне-

ния упражнения по схеме с по-

следующей демонстрацией и 

выполнением его с направляю-

щей помощью педагога; 

-одновременное сочетание по-

каза физических упражнений, 

словесного объяснения и вы-

полнения; 

- совместное составление 

схемы выполнения упражне-

ния, составление визуального 

плана. 

Этап закрепления: 

- выполнение упражнений в со-

ответствии с визуальным пла-

ном, с подключением контроля 

своего состояния; 

- использование системы игро-

вых, сенсорных поощрений 

(например, после выполнения 

упражнения игра в мяч или 

игра с музыкальной игрушкой 

и т.д.); 

-использование световых, зна-
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Коррекционно-развивающие игры: «По-

рядок 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 мешоч-

ков»; «Кого назвали – тот и 

ловит», «Мяч по кругу», «Не урони мяч». 

(освоение пространства спортив-

ного зала). 

ковых, вибрационных сигна-

лов для концентрации внима-

ния, информации о начале или 

прекращении движений; 

- выполнение упражнения в со-

кращенном промежутке вре-

мени; 

- игра. 

 Дополнительная коррекцион-

ная работа: 

- упражнения для развития 

коммуникации и взаимодей-

ствия;  

- использование игровых мо-

ментов и материалов для раз-

вития пространственной орга-

низации (например, выполне-

ние упражнения на правой по-

ловине зала и т.д). 

Лыжная 

подготовка   

Обучение основ-

ным элементам 

лыжной подго-

товки  

 

 

Общеразвиваю-

щие упражнения  

Развитие коор-

динации движе-

ний 

 

Развитие вынос-

ливости 

Передвижение на лыжах; повороты; 

спуски; подъёмы; торможение 

 

Перенос тяжести тела с лыжи на лыжу 

(на месте); комплексы общеразвиваю-

щих упражнений с изменением поз тела, 

стоя на лыжах; скольжение на правой 

(левой) ноге после двух-трёх шагов; 

спуск с горы с изменяющимися стойками 

на лыжах; подбирание предметов во 

время спуска в низкой стойке. 

Передвижение на лыжах в режиме уме-

ренной интенсивности, в чередовании с 

Этап знакомства с упражне-

нием:  

- усваивают техники хода, спуска, 

подъема по образцу с направляю-

щей помощью педагога; 

- выполнение упражнений по па-

мяти; 

- самостоятельное передвижение 

по учебной лыжне в заданной тех-

нике; 

- совместное с педагогом постро-

ение схемы упражнения  по визу-

альному плану с использованием 

зрительных пространственных 

Этап знакомства с упражне-

нием:  

- совместное с педагогом по-

строение схемы упражнения  

по визуальному плану с ис-

пользованием зрительных про-

странственных опор для вы-

полнения движения; 

-изучение движений в разных 

экспозициях с дополнитель-

ным словесным сопровожде-

нием педагога и одновремен-

ным выполнением упражнений 

по подражанию и сопряженной 
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прохождением отрезков в режиме боль-

шой интенсивности, с ускорениями; про-

хождение тренировочных дистанций. 

опор для выполнения движения. 

Этап закрепления: 

- выполнение упражнения с про-

говариванием порядка выполне-

ния действия «про себя» (по воз-

можности); 

- принимают участие в соревнова-

ниях. 

Дополнительная коррекционная 

работа: 

- выполняют упражнения для раз-

вития переключаемости движе-

ний; 

- выполняют упражнения для со-

гласования движений рук и ног 

(динамическая организация дви-

гательного акта); 

- участие в играх, направленных 

на эмоционально - волевое разви-

тие. 

 

 

 

речью; 

–выполнение упражнения с 

направляющей инструкцией 

педагога. 

Этап закрепления: 

- выполнение упражнения с 

проговариванием порядка вы-

полнения действия «про себя» 

(по возможности), с подключе-

нием контроля состояния. 

Дополнительная коррекцион-

ная работа: 

- выполняют упражнения для 

развития переключаемости 

движений; 

- выполняют упражнения для 

согласования движений рук и 

ног (динамическая организа-

ция двигательного акта); 

- участие в играх, направлен-

ных на эмоционально - волевое 

развитие. 
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Плавание Обучение основ-

ным элементам 

плавания  

 

Общеразвиваю-

щие упражнения  

Развитие вынос-

ливости. 

Подводящие упражнения: вхождение в 

воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и 

скольжение; упражнения на согласова-

ние работы рук и ног. Игры в воде. 

Работа ног у вертикальной поверхности, 

проплывание отрезков на ногах, держась 

за доску; скольжение на груди и 

спине с задержкой дыхания (стрелоч-

кой). 

 

Этап знакомства с упражне-

нием:  

- совместное с педагогом постро-

ение схемы упражнения  по визу-

альному плану с использованием 

зрительных пространственных 

опор для выполнения движения. 

Этап закрепления: 

- выполнение упражнения с ис-

пользованием зрительных про-

странственных ориентиров. 

Дополнительная коррекционная 

работа: 

- выполняют упражнения для 

формирования пространственных 

представлений; 

- выполняют упражнения для со-

гласования движений рук и ног 

(динамическая организация дви-

гательного акта). 

 

 

 

Этап знакомства с упражне-

нием:  

- совместное с педагогом по-

строение схемы упражнения  

по визуальному плану с ис-

пользованием зрительных про-

странственных опор для вы-

полнения движения. 

Этап закрепления: 

- выполняют упражнения с ис-

пользованием зрительных про-

странственных ориентиров с 

подключением контроля сво-

его состояния. 

Дополнительная коррекцион-

ная работа: 

- выполняют упражнения для 

формирования пространствен-

ных представлений; 

- выполняют упражнения для 

согласования движений рук и 

ног (динамическая организа-

ция двигательного акта). 
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Коррекци-

онно-разви-

вающие 

упражне-

ния 

Основные поло-

жения и движе-

ния головы, ко-

нечностей и ту-

ловища, 

выполняемые на 

месте 

Упражнения на 

дыхание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения на 

коррекцию и 

формирование  

осанки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сочетание движений туловища, ног с од-

ноименными движениями рук; ком-

плексы упражнений без предметов на ме-

сте и с предметами (г/ палка, малый мяч, 

средний мяч, г/мяч, набивной мяч, сред-

ний обруч, большой обруч). 

 

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 у гимнастической стенки 

(различные движения рук, ног, скольже-

ние спиной и затылком по гимнастиче-

ской стенке, приседы); 

сохранение правильной осанки при вы-

полнении различных движений руками; 

упражнения в движении имитирующие 

ходьбу, бег животных и движения рабо-

тающего человека («ходьба как ли-

сичка», «как медведь», похлопывание 

крыльями как петушок», покачивание го-

ловой как лошадка», «вкручивание лам-

почки», «забивание гвоздя», «срывание 

яблок», «скатай снежный ком», «полос-

кание белья»); упражнения на сенсорных 

набивных мячах различного диаметра 

Этап знакомства с упражне-

нием:  

- изучение отдельных фаз движе-

ния с последующим их объедине-

нием; 

- просмотр движений в разных 

экспозициях со словесным сопро-

вождением педагога и одновре-

менным выполнением упражне-

ний по подражанию и сопряжен-

ной речью; 

- изучение упражнения по карточ-

кам с рисунками и схемам движе-

ний, с заданиями, указателями, 

ориентирами. 

Этап закрепления: 

- систематическое выполнение 

упражнения со словесной ин-

струкцией педагога (допустима 

визуальная поддержка, например, 

просмотр видео или повторение 

по схеме тела и т.д.). 

Дополнительная коррекционная 

работа 

- проговаривают сенсорные свой-

ства инвентаря; 

- проговаривают пространствен-

ные термины при выполнении 

упражнений; 

- выполняют упражнения для раз-

вития произвольного торможе-

ния. 

Этап знакомства с упражне-

нием:  

- просмотр видео с правиль-

ным выполнением упражнения 

с комментариями педагога; 

-  изучение отдельных фаз дви-

жения с последующим их объ-

единением; 

- просмотр движений в разных 

экспозициях со словесным со-

провождением педагога и од-

новременным выполнением 

упражнений по подражанию и 

сопряженной речью; 

- изучение упражнения по кар-

точкам с рисунками и схемам 

движений, с заданиями, указа-

телями, ориентирами. 

Этап закрепления: 

- выполнение упражнений в со-

ответствии с визуальным пла-

ном; 

- выполняют упражнения с ис-

пользованием системы игро-

вых, сенсорных поощрений 

(например, после выполнения 

упражнения игра в мяч или 

игра с музыкальной игрушкой 

и т.д.); 

-концентрируют внимание с 

помощью световых, знаковых, 

вибрационных сигналов; 

- меняют виды деятельности 
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Упражнения на 

коррекцию и 

профилактику 

плоскостопия 

 

 

 

 

 

 

Упражнения на 

развитие общей 

и мелкой мото-

рики 

 

 

 

 

 

(сидя на мяче с удержанием статической 

позы с опорой с различными движени-

ями рук); ходьба с мешочком на голове; 

поднимание на носки и опускание на 

пятки с мешочком на голове; упражне-

ния на укрепление мышц спины и брюш-

ного пресса путем прогиба назад; упраж-

нения для укрепления мышц спины пу-

тем складывания; упражнения для укреп-

ления позвоночника путем поворота ту-

ловища и наклона его в стороны; упраж-

нения на укрепление мышц тазового по-

яса, бедер, ног. 

 

Сидя («каток», «серп», «окно», «маляр», 

«мельница», «кораблик», «ходьба», «ло-

шадка», «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. 

 

С сенсорными набивными мячами раз-

ного диаметра (прокатывание, перекаты-

вание партнеру); со средними мячами 

(перекатывание партнеру сидя, подбра-

сывание мяча над собой и ловля, броски 

мяча в стену); с малыми мячами (пере-

кладывание из руки в руку, подбрасыва-

ние двумя руками, удары мяча в стену в 

квадраты и ловля с отскоком от пола 

для концентрации внимания. 

Дополнительная коррекцион-

ная работа 

- проговаривают сенсорные 

свойства инвентаря; 

- проговаривают простран-

ственные термины при выпол-

нении упражнений; 

- выполняют упражнения для 

развития произвольного тор-

можения. 
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Упражнения на 

развитие точно-

сти и координа-

ции движений 

 

 

 

 

 

 

Упражнения на 

развитие двига-

тельных умений 

и навыков 

двумя; удары мяча об пол одной рукой и 

ловля двумя); набивными мячами –1 кг 

(ходьба с мячом в руках, удерживая его 

на груди и за головой по 30 секунд; под-

нимание мяча вперед, вверх, вправо, 

влево). 

 

Построение в шеренгу и в колонну с из-

менением места построения; 

ходьба между различными ориентирами; 

бег по начерченным на полу ориентирам 

(все задания выполняются вместе с учи-

телем); несколько поворотов подряд по 

показу, ходьба по двум параллельно по-

ставленным скамейкам с помощью. 

 

Построения и перестроения: выполнение 

команд «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», 

«Шагом марш!», «Класс стой!» с помо-

щью; размыкание в шеренге и в колонне; 

размыкание в шеренге на вытянутые 

руки; повороты направо, налево с указа-

нием направления; повороты на месте 

кругом с показом направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на нос-

ках; ходьба в различном темпе: 

медленно, быстро; бег в чередовании с 

ходьбой; ходьба и бег в медленном 

темпе с сохранением дистанции; бег в ко-

лонне по одному в равномерном темпе; 

челночный бег 3 Х 10 метров; высокий 

старт; бег на 30 метров с высокого старта 
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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/ска-

мейку; 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 ма-

лого мяча в вертикальную цель; подбра-

сывание волейбольного мяча перед со-

бой 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 раз-

личными 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 мя-

чей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с пред-

метом (флажок, г/мяч, г/палка); 
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ходьба по г/скамейке с различными по-

ложениями 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: пол-

занье на четвереньках по наклонной 

г/скамейке с переходом на г/стенку; лаза-

нье по г/стенке одновременным спосо-

бом, не пропуская реек, с поддержкой; 

передвижение по г/стенки в сторону; 

подлезание и перелезание под препят-

ствия 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; по-

лоса препятствий из 5-6 заданий в 

подлезании, перелезании и равновесии. 
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Тематическое планирование для АООП НОО ЗПР  (вариант 7.2) 

 

№ Разделы и темы Год обучения 

1 1 

доп.  

2 3 4 

Количество часов (уроков) 

I. Знания об адаптивной физической культуре 

1 Физическая культура как система занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. 

     В процессе обучения 

2 Из истории физической культуры.        В процессе обучения 

3 Физические упражнения, их влияние на физическое раз-

витие 

 

В процессе обучения 

II. Способы физкультурной деятельности 

4 Самостоятельные занятия.  В процессе обучения 

5 Самостоятельные игры и развлечения.   В процессе обучения 

6 Физкультурно-оздоровительная деятельность В процессе обучения 

III. Физическое совершенствование 

7  Гимнастика с основами акробатики 24 24 20 20 20 

8 Легкая атлетика 20 20 24 24 24 

9 Лыжная подготовка 22 22 20 20 20 

10 Плавание - - 2 2 2 

11 Подвижные и спортивные игры 33 33 36 36 36 

  99 99 102 102 102 

 Итого: 504 часа 
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2.1.10  Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопеди-

ческие и психокоррекционные). Логопедические занятия» 

Пояснительная записка 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сто-

рон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной 

речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

 диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и диф-

ференциация звуков речи); 

 диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его рас-

ширение 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 познава-

тельных процессов). 

Место коррекционного курса в учебном плане 

Количество часов, отведенных на коррекционный курс «Коррекционно-развивающие 

занятия (логопедические и психокоррекционные)». Логопедические занятия» на уровне 

начального общего образования (вариант 7.2 АООП НОО ЗПР), составляет 3 часа в неделю 

в каждом классе: 1 класс -  99 часов, 1 дополнительный класс – 99 часов, 2 класс -  102 часа, 

3 класс -  102 ча-са,  4 класс -  102 часа). 

 

Содержание коррекционного  

1 класс  

Коррекция недостатков звукопроизношения и введение исправленных звуков в 

устную речь. Этот раздел направлен на развитие артикуляционной моторики, на исправле-

ние нарушений звукопроизношения, а также уточнение правильной артикуляции смешивае-

мых звуков. Данный раздел реализуется на индивидуальных занятиях, либо в малой группе 

у детей со сходным нарушением звукопроизношения. Работа по темам данного раздела мо-

жет продолжаться от двух месяцев до учебного года в зависимости от преодоления наруше-

ний 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 соб-

ственной экспрессивной речи. Работа по данному разделу проводится на групповых лого-

педических 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; формиро-

вание представлений о слоговой структуре слова, о слогах разных типов, выработку навы-

ков слогового анализа и синтеза; уточнение знаний о буквах русского языка, их связи со 

звуками и выработка навыков дифференциации букв. Содержание данного раздела реали-

зуется на индивидуальных и групповых логопедических занятиях. 

Диагностика и формирование грамматического строя устной речи и коррекция 

его недостатков. Данный раздел подразумевает работу по формированию представлений о 
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смысловых и грамматических характеристиках текста, предложения, словосочетания. На 

индивидуальных и групповых логопедических занятиях дети учатся конструировать пред-

ложения в соответствии с грамматическими нормами. Проводится работа по формирова-

нию и коррекции навыков словоизменения и словообразования. Навыки, полученные 

детьми логопедических занятиях, применяются на уроках и внеклассных занятиях. 

Коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, разви-

тие коммуникативной функции речи. Данный раздел предусматривает активизацию мо-

тивационного компонента речевой коммуникации школьников; развитие и коррекцию 

навыков диалогической речи; формирование умений устного монологического высказыва-

ния. Работа проводится на групповых логопедических занятиях, навыки ведения диалога, 

создания устного монологического высказывания используются на уроках и внеурочной 

деятельности.   

 

1 дополнительный класс 

Коррекция недостатков звукопроизношения и введение исправленных звуков в 

устную речь.  

Этот раздел направлен на развитие артикуляционной моторики, на исправление не-

правильного звукопроизношения, а также уточнение правильной артикуляции смешивае-

мых звуков. Реализация этого раздела необходима всем обучающимся с нарушениями зву-

копроизношения, а также с нечеткой, плохо артикулированной речью. 

Звуко-слоговой анализ и синтез; профилактика и коррекция 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 струк-

туре 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 преодоле-

ние нарушений письма и чтения (уточнение представлений о звуках, сходных по звуча-

нию и артикуляции: согласных звонких-глухих, твердых-мягких, парных гласных; форми-

рование навыков их различения и соотнесения с соответствующими буквами в разных язы-

ковых единицах – слогах, словах, предложениях; выработка и закрепление навыков обозна-

чения мягкости на письме). 

Развитие лексической стороны речи и профилактика нарушений письма и чте-

ния (активизация и обогащение словаря; уточнение представлений о смысловой роли раз-

личных лексических единиц в составе связного высказывания; формирование навыков и 

умений адекватного отбора слов различных грамматических категорий в соответствии с те-

мой 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 характе-

ристиках текста, предложения, словосочетания; обучение умениям конструирования пред-

ложений в соответствии с грамматическими нормами; формирование и коррекция навыков 

словоизменения и словообразования). 

Связная речь (повышение мотивации говорения; развитие и коррекция навыков диа-

логической речи; формирование умений устного монологического высказывания).  

 

2 класс 

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, 
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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 ло-

гопедические занятия, на которых осуществляется коррекция недостатков звукопроиз-

ношения. Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении ком-

плекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нару-

шений звуковой стороны речи, характерных для разных форм речевой патологии – дисла-

лии, ринолалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность 

установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать контроль за качеством зву-

чащей речи, скорригировать некоторые не желательные личностные и познавательные осо-

бенности учащегося.  Периодичность индивидуальных занятий определяется тяжестью 

нарушения речевого развития.  

Коррекция недостатков звукопроизношения требует индивидуальной работы на эта-

пах 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 осу-

ществляться в подгруппах.  

Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной работы и 

отработка правильного звукопроизношения в различных ситуациях общения. На этих заня-

тиях обучающиеся должны научиться оценивать качество своих речевых высказываний и 

сверстников. Состав подгрупп меняется по усмотрению логопеда в зависимости от дина-

мики достижений обучающихся в коррекции недостатков звукопроизношения. По мере 

устранения дефектов звукопроизношения фронтальная работа занимает все больше вре-

мени. 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 нахо-

дить 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 представле-

ний об окружающей действительности и преодолением недостатков познавательной дея-

тельности. Работа по уточнению значений слов осуществляется в рамках выделенных лек-

сических тем, особое внимание уделяется переводу слов из пассивного словаря в активный. 

Значительно расширяется глагольный словарь и словарь прилагательных. На логопедиче-

ских занятиях закрепляется, обобщается система знаний по данным темам, на основе чего 

расширяется система словесных понятий, особенно существительных, обозначающих ро-

довые понятия. Необходимо проводить работу по дифференциации значений существи-

тельных, глаголов и прилагательных, близких по лексическому значению или функцио-

нальным признакам внутри каждой темы. Проводится большая работа по развитию лекси-

ческой системности, формированию семантических полей. Развитие мыслительных опера-

ций происходит за счет использования метафорических выражений, через обучение уме-

нию учитывать контекст предложений для понимания омонимов, обогащение словаря обу-

чающихся синонимами и антонимами. 

Развитие и коррекция грамматического строя речи происходит преимущественно 

в процессе составления словосочетаний, предложений и порождения связного высказыва-

ния (пересказ рассказ на заданную тему, свободное высказывание). Осуществляется поэтап-

ное овладение правилами словоизменения и словообразования существительных, прилага-

тельных 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 модели-

рование коммуникативных ситуаций, а также проведение различных упражнений: ответно-
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вопросных (научить обучающихся ответным высказываниям, подхватыванию мысли собе-

седника и т.д.), инициативных для оречевления наглядной ситуации. Коррекционную роль 

играет и учебная беседа. 

Развивая монологическую речь, необходимо подбирать упражнения, предусматрива-

ющие постепенное увеличение объема речевого материала и его усложнение по двум ли-

ниям: во-первых, должен быть предусмотрен переход от менее распространенных фраз к 

более распространенным; во-вторых – от изложения небольшого количества эпизодов к по-

степенному 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.  

Коррекция недостатков процесса письма и чтения осуществляется на групповых 

занятиях с 15 сентября по 15 мая. Осуществляется работа по формированию навыков фоне-

матического анализа и синтеза, навыков звукобуквенного анализа и синтеза, а также навы-

ков слогового и языкового анализа и синтеза. Уточняются представления о различных ти-

пах 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. Дифференциа-

ция звуков и букв по акустическому и кинетическому сходству. Коррекционно-логопеди-

ческая 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 внима-

ние 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, игро-

вые 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 материа-

лом, 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.  

 

3 класс 

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.  

Индивидуальные, подгрупповые занятия по коррекции нарушений произноситель-

ной стороны речи проводятся по необходимости на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК).  Периодичность индивидуальных занятий 

определяется тяжестью нарушения речевого развития.  

Коррекция недостатков звукопроизношения требует индивидуальной работы на эта-

пах 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 осу-

ществляться в подгруппах. К третьему классу недостатки звукопроизношения у обучаю-

щихся должны быть устранены. 
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Развитие и коррекция лексической стороны речи происходит по тем же темам, что 

и во втором классе, но знания обучающихся значительно расширяются за счет расширения 

представлений об окружающей действительности и преодолением недостатков познава-

тельной деятельности. Работа по уточнению значений слов осуществляется в рамках выде-

ленных 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. Проводится большая работа по раз-

витию лексической системности, формированию семантических полей. Развитие мысли-

тельных 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 высказыва-

ния (пересказ рассказ на заданную тему, свободное высказывание). Осуществляется поэтап-

ное овладение правилами словоизменения и словообразования существительных, прилага-

тельных и глаголов. Уточняется значение предлогов и возможности их использования. 

Большое внимание уделяется конструированию словосочетаний и предложений. В третьем 

классе обучающиеся учатся составлять связные письменные высказывания с опорой на раз-

личные вспомогательные средства, большое внимание уделяется самостоятельному напи-

санию предложению, его распространению и написанию изложения.  

Развитие и совершенствование диалогической и формирование, коррекция мо-

нологической форм речи является важным направлением работы. При обучении диалогу 

необходимо моделирование коммуникативных ситуаций, а также проведение различных 

упражнений: ответно-вопросных (научить обучающихся ответным высказываниям, под-

хватыванию мысли собеседника и т.д.), инициативных для оречевления наглядной ситуа-

ции. Коррекционную роль играет и учебная беседа. 

Развивая монологическую речь, необходимо подбирать упражнения, предусматрива-

ющие постепенное увеличение объема речевого материала и его усложнение по двум ли-

ниям: во-первых, должен быть предусмотрен переход от менее распространенных фраз к 

более распространенным; во-вторых – от изложения небольшого количества эпизодов к по-

степенному 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.  

Коррекция недостатков процесса письма и чтения осуществляется на групповых 

занятиях. Продолжается работа по формированию навыков звукового, слогового и языко-

вого анализа и синтеза. Уточняются представления о различных типах связи в словосоче-

таниях и предложениях. Усиленное внимание в третьем классе уделяется практическому 

использованию падежных форм имен существительных в единственном и множественном 

числе, устранению ошибок в согласовании имен прилагательных и глаголов с существи-

тельными. На логопедических занятиях уточняются представления обучающихся о частях 

речи и членах предложения. Коррекционно-логопедическая работа по преодолению оши-

бок на письме и чтении проводится в большей степени на уровне слова, словосочетания, 

предложения и текста. В третьем классе проводится большая работа по закреплению основ-

ных словообразовательных моделей, усвоению понятия «однокоренные слова». Данная ра-

бота отражается в планировании логопедических занятий и проводится в течение всего 

учебного года. В первом полугодии коррекционная работа направлена на коррекцию спе-

цифических ошибок, второе полугодие на преодоление дизорфографии. Если ученик по-

прежнему допускает специфические ошибки, то с ним продолжается коррекционная работа 

по их преодолению. На занятиях формируется навык беглого чтения, выразительного чте-

ния, отрабатывается понимание прочитанного.  

Расширение представлений об окружающей действительности осуществляется на 
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всех коррекционных занятиях за счет обогащения словарного запаса, развития связного 

устного и письменного высказывания по лексическим темам.  

Развитие познавательной сферы. На логопедических занятиях необходимо широко 

использовать приемы активизации произвольного внимания: сюрпризные моменты, игро-

вые ситуации, введение в занятие элементов соревнования, использование поощрения и 

уточняющих вопросов. Инструкции к заданиям давать понятные и простые, учить переклю-

чаться с одного задания на другое, следовать алгоритму при решении орфографической за-

дачи. При запоминании учебного материала 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. Учить устанавливать при-

чинно-следственные связи между явлениями и в предложениях, текстах.  

 

4 класс  

Развитие лексико-грамматической стороны речи и связной речи. 

Знания учащегося о себе: имя, полное имя, отчество, фамилия, возраст, день рожде-

ния, домашний адрес, интересы, друзья. Знания о своих родственников: имя, полное имя, 

возраст, место работы, увлечения. Составление рассказов о себе и о своей семье по своему 

рисунку. 

Уточнение понятий корень и окончание. Нахождение однокоренных слов в тексте, 

выделение корня. Исключение лишних слов. Дифференциация однокоренных слов от слов 

похожих по звуковому составу. Работа по лексической теме. Составление словосочетаний 

по картинкам (сущ.+прил., сущ+глаг.). Нахождение    словосочетаний   в предложениях. 

Согласование слов в числе и роде с выделением окончаний. Знакомство с различными увле-

чениями людей, их обсуждение. Чтение и запись словосочетаний, предложений под дик-

товку. Самостоятельное составление предложений по картинкам, из слов, данных в беспо-

рядке. Составление предложений из предложенных слов с выделением корня и окончания. 

Нахождение лишних предложений в прочитанном тексте. Составление описательного рас-

сказа по схеме.  

Закрепление термина «приставка». Работа с наглядной схемой «Состав слова». 

Нахождение в словах приставок (в-, до-,за-, над-, о-, от-, по-, под-, про-, с-). Определение 

значения приставок. Подбор однокоренных слов с приставками. Письмо под диктовку слов, 

выделение приставок. Запись предложений с выделением приставок в словах, уточнение 

правил правописания приставок. Беседа по лексической теме. Свободные высказывания де-

тей о своих друзьях. Ответы на вопросы. Учить отвечать на вопросы распространенными 

предложениями. Обогащение словаря синонимами. Составление описательных рассказов 

по предложенному плану. Запись в тетрадь и проверка написанного. Нахождение орфо-

грамм.  

Закрепление понятия «суффикс». Нахождение суффикса в словах разных частей речи. 

Образование слов с помощью разных типов суффиксов. Образование с помощью суффик-

сов слов- названий лиц по роду.  

Работа с наглядной схемой «Состав слова». Подбор однокоренных слов с суффик-

сами. Нахождение в тексте  однокоренных слов с разными суффиксами. Уточнение про-

странственных представлений: верх, низ, слева, справа, между, под, над... Расширение объ-

ема 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.Уточнение сло-

варного запаса по теме «Весна». Характерные признаки ранней весны. Весенние месяцы. 
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Птицы 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.  

Соотнесение предложений с графическими схемами. Уточнений понятий: словосоче-

тание, предложение и текст. Виды связи в словосочетаниях и предложениях. Постановка 

вопроса к отдельным словам в предложении. Наблюдение за изменением смысла предло-

жения в зависимости от перестановки слов, изменения количества слов. Определение ин-

тонационных характеристик разных предложений (вопросительных, восклицательных). 

Конструирование простых по составу предложений из слов, напечатанных на карточках. 

Последующая запись предложений. Уточнение правил оформления предложения при за-

писи (Заглавная буква, точка в конце предложения, вопросительный или восклицательный 

знаки). Уточнение представлений о признаках зимы. Подбор лексики на предложенную 

тему. Составление словосочетаний, предложений. Работа с деформированным текстом. 

Определение границ предложений. Уточнение представлений о смысловой завершенности 

предложения. Составление предложений из предложенных слов, данных в начальной 

форме. Чтение и обсуждение отрывков произведений на тему «Зима». Составление и запись 

простых предложений о зиме, и их распространение. Проверка написанных предложений, 

нахождение орфограмм. Составление самостоятельных описательных рассказов на предло-

женную тему, письменные ответы на вопросы. 

Имя существительное. Его значение, вопросы. Одушевлённые и неодушевлённые 

имена существительные. Собственные и  нарицательные имена существительные. Право-

писание собственных имён существительных. Число имён существительных.Практическое 

употребление существительных в форме единственного и множественного числа на мате-

риале предметных картинок и в устной речи. Тренировка в постановке вопроса к существи-

тельным различного рода и числа. Правописание предлогов с именами существитель-

ными.Практическое употребление безпредложных конструкций существительных един-

ственного и множественного числа.Словообразование существительных с помощью суф-

фиксов. Закрепление словообразовательных форм с конкретным значением. Образование 

существительных при помощи уменьшительно-ласкательных суффиксов (- ик- , -чик-, -очк, 

-ечк-, -ц-, -иц-), суффикса - ниц- со значением вместилища, суффиксов (- тель-, -чик-, -щик, 

- льщик-, -чик-, -ник) для образования названий профессий. Уточнение названий детены-

шей животных и птиц. Для закрепления материала использовать игры: «Собери семью», 

«Что не так». Составление предложений с предложенными словами.Обогащение словаря 

по лексическим темам: «Зима», 

«Новый год». Конструирование предложений с заданными словами, обозначающими 

различные предметы (с опорой на картинки). Многозначные слова. Составление предложе-

ний с однородными членами. Составление предложений по картинкам. Ответы на вопросы 

педагога устно и письменно.Уточнение представлений о признаках зимы. Расширение сло-

варного запаса по теме (метель, вьюга, заносы, сугробы, снегопад, хлопья снега, снежинка 

и т.д.). Составление описательных рассказов по картине, с использованием опорных слов. 

Уточнение представлений по теме. 

Имя прилагательное. Его значение, вопросы. Связь имени прилагательного с именем 

существительным. Прилагательные, близкие и противоположные по значению. Изменение 

имён прилагательных по числам. 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. Словоизменение прилагательных.   Подбор   признаков   к   предмету.   

Формирование   навыка постановки вопроса к словам- признакам (Какой это предмет?). 

Соотнесение слов, обозначающих признаки предметов, со схемой. Работа по согласованию 

прилагательного и существительного в именительном падеже единственного и множе-
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ственного числа. Согласование прилагательного      и   существительного в косвенных па-

дежах. Согласование прилагательныхс существительными в роде. Закрепление навыка со-

гласования в игре «Опиши предмет». Работа с антонимами, синонимами. Добавление при-

лагательного в предложение. Чтение предложений и текстов с выделениемприлагатель-

ных.Обогащение словаря прилагательными в игре «Кто больше придумает слов, отвечаю-

щих 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. 

Глагол. Его значение, вопросы. Синтаксическая функция глагола в предложении 

(чаще всего является сказуемым). Изменение глаголов по числам. Формирование навыка 

правильного употребления глаголов в речи (надеть и одеть).Правописание частицы НЕ с 

глаголами.Обогащение глагольного словаря. Подбор действий к предмету и наоборот пред-

мета к действию. Соотнесение слов, обозначающих действия предмета, с графической схе-

мой. Согласование глагола с существительным в роде и числе. Конструирование предложе-

ний с заданными словами-действиями, с предложенными словосочетаниями. Обогащение     

глагольного словаря антонимами, синонимами.Словообразование глаголов. Уточне-

ние 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 педа-

гога.Исправлениесловосочетаний с неправильным приставочным глаголом (улетел к 

клетке, вбегает от дерева). Составление предложений с приставочнымглаголом. Словоиз-

менение глаголов. Знакомство с действиями предметов. Обогащение глагольного словаря. 

Подбор действий к предмету и наоборот предмета к действию. Соотнесение слов, обозна-

чающих действия предмета, с графической схемой. Согласование глагола с существитель-

ным в роде и числе. Конструирование предложений с заданными словами- действиями, с 

предложенными словосочетаниями. 

Обогащение глагольного словаря антонимами, синонимами. 

Местоимение. Употребление местоимения в речи. Определять в тексте местоимение, 

значение и употребление. 

Коррекция специфических ошибок письма, обусловленных нарушением языко-

вого анализа и синтеза 

Последовательность предложений  в тексте. Определение количества предложений в 

тексте, количества слов в предложении, количества слогов в слове. Типы текстов. Работа 

на уровне текста: закончи текст, работа с деформированными текстами, нахождение лиш-

них предложений в тексте. Работа на уровне предложения: закончи предложение, вставь 

нужное слово, исключение лишнего слова,редактирование и распространение предложе-

ний, нахождение главных членов предложения. Отработка техники чтения и понимания 

прочитанного. Списывание с печатного текста. Определение границ предложений. Уточне-

ние представлений о смысловой завершенности предложения. Анализ словесного состава 

предложений. Составление предложений из предложенных слов, данных в начальной 

форме. Составление предложений по предложенным схемам. Распространение предложе-

ний по вопросам педагога, их запись. Уточнение признаков простого и сложного предло-

жения. Выделение в тексте простых и сложных предложений с определением главных чле-

нов предложения. Интонационная выразительность предложений на слух, обозначение их 

на письме. Нахождение в тексте предложений с определенным знаком на конце. Постановка 

знаков препинания в конце предложений. Работа с условно-графическими схемами предло-

жений. Установление связи слов в словосочетании (постановка вопроса от главного слова 

к зависимому). Нахождение словосочетаний в предложениях при письме, определение 

главных членов предложения. Уточнение значения простых и сложных предлогов при по-

мощи графических схем. 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 
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предложение с опорой на выполненное действие или по сюжетной картинке. Чтение пред-

ложений с выделением предлогов. Составление схем предложений с последующей запи-

сью. Уточнение правила написания предлогов со словами. Уточнение представлений об од-

нозначных и многозначных словах. Составление предложений с ними с уточнением их зна-

чения с помощью учителя. Самостоятельное составление предложений с однозначными и 

многозначными словами с опорой на картинку. Упражнения на уточнение и закрепление 

умений делить слова на слоги. Правила переноса слогов. Составление графических схем 

звуко-слогового состава слов. Упражнения: придумай слово на заданный слог, составь 

слово из предложенных слогов, найди слово, соответствующее схеме, подбери слова, со-

стоящие из двух, трёх слогов, распредели слова по столбикам в соответствии с количеством 

слогов.Дифференциация слога и слова. Слогораздел и перенос слов. Соотнесение со слого-

вой схемой. 

Коррекция специфических ошибок письма и чтения, обусловленных наруше-

нием фонематического распознавания и недостаточностью фонематических процес-

сов 

Формирование навыков фонематической дифференциации на материале акустиче-

ски смешиваемых звуков. Уточнение представлений о гласных и согласных звуках, их диф-

ференциация. Уточнение различий в понятиях ЗВУК-БУКВА. Развитие фонематических 

процессов (слуха, представлений и навыков звукового анализа и синтеза). Упражнения в 

опознании букв, соответствующих гласным и согласным звукам. Уточнение представлений 

о гласных первого и второго ряда. Образование гласных второго ряда. Задания на развитие 

навыка звукового анализа и синтеза (подбор слов на заданный звук; определение места 

гласного звука в слове, их количества, вычленение ударного безударного гласного звука). 

Слогообразующее значение гласных. Развитие слогового анализа и синтеза (придумать 

слово на предложенный слог, игра «цепочка слов», составить слово из предложенных сло-

гов). Уточнение правил переноса слов. Уточнение знаний об ударении и его значении.  

Омонимы.  

Упражнения на уточнение и закрепление умений делить слов на слоги, определять 

звуковой состав слогов. Составление графических схем звуко-слогового состава слов. За-

дания на подбор слов с определенным местом в них ударного слога. Составление схем слов 

с указанием ударного слога. Упражнения в воспроизведении слогоритмической структуры 

слов с опорой на графические схемы.  

Составление и последующее прочтение слов с голосовым выделением ударного слога. 

Уточнение представлений о согласных звуках и буквах, их дифференциация. Образование 

согласных звуков. Соотнесение звуков с буквами. Развитие звукового анализа и синтеза. 

Обозначение на письме мягких и твердых согласных. Упражнения в фонематическом ана-

лизе слов, включающих парные и непарные по твердости- мягкости   звуки.   Уточнение   

характеристик   смешиваемых   фонем. Дифференциация звуков в слогах, словах, словосо-

четаниях, предложениях и тексте. Работа с паронимами. Развитие фонематического воспри-

ятия, внимания, анализа и синтеза.Оглушение согласных в конце слов и в середине. Отра-

ботка орфограммы   на   различном   речевом   материале   (существительных, прилагатель-

ных, глаголах). Уточнение знаний о свистящих и шипящих звуках, буквах. Соотнесение 

звуков с символами и «опорами» для их обозначения на письме. Дифференциация свистя-

щих и шипящих звуков в слогах, словах, словосочетаниях и предложениях. Нахождение в 

словах орфограмм, содержащих парные звонкие и глухие согласные. Уточнение правила 

написания парных по глухости-звонкости согласных. Упражнения в подборе проверочных 

слов. Письмо под диктовку слогов, слов, словосочетаний и предложений. Повторение ор-

фограммы жи-ши. Уточнение представлений о мягком знаке и его значении. Нахождение в 

тексте слов с мягким знаком в значении смягчения и разделения с последующей записью в 

соответствующий столбик. Закрепление   знаний     орфографии.  Письмо     с     окошечками  

с предваряющим объяснением.Дифференциация мягкого знака в функции  
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Коррекция специфических ошибок письма и   чтения, допускаемых по оптиче-

скому и кинестетическому сходству  
Упражнения    на   развитие  зрительного  внимания,  восприятия  на материале реаль-

ных предметов, фигур, цифр, букв. Уточнение понятий: год, месяц, день недели, сутки, ча-

сти суток, вчера, сегодня, завтра. Расширение словарного запаса по теме. Развитие про-

странственных представлений: верх, низ, слева, справа, между, под, над. Расширение объ-

ема зрительной памяти. 

Дифференциация сходных по начертанию гласных букв в слогах, словах, словосоче-

тании, 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. Развитие 

образного мышления 

Задания на дифференциацию букв, сходных по начертанию, количеству и простран-

ственному расположению элементов. Работа на уровне буквы, слога, слова, словосочетания 

и предложения. 

 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса  

1 класс и 1 дополнительный класс 

В области лексической стороны речи: 

 возможность объяснять значение слов разных грамматических категорий (пред-

меты, действия, признаки) в прослушанных текстах и дискурсах (в рамках программных 

требований), дифференцировать грамматическую категорию (подбором вопроса); 

 умение называть синонимы и антонимы; 

 использование житейских обобщений (посуда, одежда и пр.) в речи и возможность 

конкретизировать названия предметов, входящих в обобщенные группы. 

В области звуко-слогового и звукобуквенного анализа и синтеза: 

 правильное произношение звуков родного языка как изолированно, так и в различ-

ных языковых единицах (слогах, словах различной звуко-слоговой сложности, предложе-

ниях, 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 ме-

сто 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 су-

ществительных; 

 умение пользоваться префиксальным и суффиксальным способами словообразова-

ния (уменьшительные и увеличительные суффиксы). 

В области связной речи: 

 обращаться к сверстнику, учителю с понятным и грамматически оформленным вы-

сказыванием; 

 использовать формулы речевого этикета в диалоге; 

 умение составлять связное высказывание (пересказ, рассказ по картинке). 

 

1 дополнительный класс 

В области звуковой стороны речи: 

 сформирована направленность внимания на звуковую сторону речи; 

 уточнение представлений об артикуляционных укладах нарушенных звуков; 
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 умение безошибочного использования нормативного произношения всех звуков 

русского языка во всех ситуациях общения. 

В области лексической стороны речи: 

 уточнение представлений о словах предметах, действиях и признаках, умение под-

бирать 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 опор-

ным словам; 

 умение дифференцировать грамматически правильные и неправильные словосоче-

тания; 

 овладение умением анализа форм слова в словосочетании; 

 автоматизация префиксального и суффиксального способов словообразования 

(уменьшительные и увеличительные суффиксы). 

В области связной речи: 

 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, интона-

ционная выразительность). 

По окончании 1 класса обучающиеся должны уметь: 

 различать звуки на слух и в произношении, анализировать слова по звуковому со-

ставу; 

 определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на 

слоги,переносить части слова при письме; 

 различать гласные и согласные, глухие и звонкие согласные, свистящие, шипящие 

иаффрикаты, гласные ударные и безударные; 

 списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного обще-

ния(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте. 

 

2 класс 

Личностные результаты освоения курса коррекционно-развивающей области «Ло-

гопедические занятия» для 2-го класса оцениваются по следующим направлениям: 
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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 матери-

ала;  

 проявлении самостоятельности при выполнении заданий, подготовке учебных при-

надлежностей 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, со-

ставлять описательные и повествовательные рассказы, говорить об испытываемых эмо-

циях, намерениях. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 способности невербально проявлять вежливость (улыбка при встрече, обращении);  

 правильном использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуа-

циях; 

 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 (со-

ставление текстов-описаний);  

 способности к восприятию красоты слова, художественной ценности литератур-

ных произведений; 

 активном стремлении слушать книги, участвовать в обсуждении прочитанных про-

изведений;  

 умении рассматривать и оценивать картины известных художников, определять 

настроение автора, составлять предложения, рассказы, используя оценочную и эмоцио-

нальную лексику. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации про-

является в: 

 умении договариваться, вести себя в соответствии с договоренностью, согласо-

ванно 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 чу-

жому мнению);  

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности и затруд-

нения;  

 умении сдерживать неодобряемые инфантильные поведенческие проявления 

(ябедничать, обзываться, громко плакать);  

 способности уходить от конфликта.  

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и по-

зитивного отношения к нему проявляется в: 
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 знании названий различных природных явлений, растений, зверей, птиц, насеко-

мых, профессий, городов; 

 интересе к знаниям о природе и человеке (стремление наблюдать, находить допол-

нительную информацию познавательного характера).  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собствен-

ных возможностях и ограничениях проявляется в: 

 осознании своих эмоций (радуюсь, интересно, сержусь, расстроен и т.п.); состоя-

ния (плохо себя чувствую, устал, скучно и пр.), затруднений (не понимаю, не успел), по-

требностей (плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуйста); 

 способности понимать и адекватно реагировать на успех и неуспех в учебной дея-

тельности;  

 способности анализировать причины успехов и неудач; 

 способности разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педа-

гога. 

 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 (познава-

тельные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми ком-

петенциями, составляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим обра-

зом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявля-

ются в: 

 способности принимать и сохранять цели и задачи решения учебных задач; 

 умении составлять тексты в устной и письменной формах в соответствии с постав-

ленными задачами; 

 использовании элементарных знаково-символических средств для организации 

своих познавательных процессов (символические обозначения букв, слогов, слов, предло-

жений, частей текста и т.п.); 

 умении преобразовывать текстовую информацию в табличную, умении использо-

вать обобщенную информацию при выполнении заданий; 

 умении понимать схематичное оформление алгоритма учебного действия и следо-

вать ему; 

 способности смыслового чтения текстов, т.е. понимать прочитанное и отвечать на 

вопросы по содержанию текста;  

 овладении начальными сведениями о сущности и особенностях языковых норм и 

правил.  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

 способности выполнять инструкции и требования педагога, соблюдать основные 

требования к организации учебной деятельности;  

 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом;  

 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с 

образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявля-

ются в: 

 готовности слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его;  
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 адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и по-

знавательных 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 компен-

саторного 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. Жела-

тельны 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: 

 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, по-

нятия 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 со-

гласных звуков и о способах обозначения мягкости согласных на письме; 

 сформированы представления об ударении, об ударных и безударных слогах, сло-

гообразующем 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 неправиль-

ные словосочетания, предложения; 

 сформировано умение анализа форм слова в словосочетании; 

 уточнены представления о словоизменении и словообразовании слов разных ча-

стей речи;  

 сформировано умение использования предлогов в словосочетании и предложении. 

В области связной речи: 

 сформировано умение прослушивания связного текста и его пересказа; 

 сформировано умение определения главной мысли текста и восстановления после-

довательности предложений в тексте; 
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 составление монологов-описаний и монологов-рассказов на заданную тему с опо-

рой на наглядность и без нее; 

 сформированы умения ведения диалогов; 

 совершенствование связного высказывания (последовательность, полнота исполь-

зуемых 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 прилага-

тельные 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 пра-

вильность написанного; 

 умеет употреблять заглавную букву в начале предложения и в зависимости от ин-

тонации ставит в его конце точку, восклицательный или вопросительный знак; 

 сформировано умение составлять предложения из данных слов и на заданную тему; 

 сформировано умение определять тему текста, выделять его части, придумывать 

заголовок;  

 сформировано умение работать с деформированными текстами; 

 сформирован навык послогового чтения и чтения целыми словами простых слов; 

 сформирован навык понимания прочитанного; 

 сформирован навык осуществления самокоррекции ошибок при чтении. 

По окончании 2 класса обучающиеся должны уметь: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 анализировать слова по звуковому составу; 

 составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, восстанавли-

ватьнарушенный порядок слов в предложении; 

 подбирать группы родственных слов (несложные случаи); разбирать слово по со-

ставу(несложные случаи); 

 писать под диктовку предложения и тексты; 

 правильно читать вслух целыми словами; 

 соблюдать паузы между предложениями, логическое ударение, необходимую ин-

тонацию; 

 отвечать на вопросы по прочитанному; 

 высказывать своё отношение к поступку героя, событию; 

 пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию тек-

сты -самостоятельно. 

 устно рассказывать на темы, близкие их интересам. 

 

3 класс 

Личностные результаты освоения курса коррекционно-развивающей области «Ло-

гопедические занятия» для 3-го класса оцениваются по следующим параметрам: 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 знании названия своей страны, ее столицы и конкретного места проживания;  

 проявлении заинтересованности при прослушивании, чтении текстов патриотиче-

ского содержания; 

 элементарной осведомленности о сущности исторических событий (Великая Оте-
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чественная война и пр.), национальных свершениях, военных и трудовых подвигах сооте-

чественников (прошлых и настоящих); 

 выражении гордости за свою страну и свой народ при обсуждении патриотических 

текстов. 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

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

соответствии с инструкцией учителя); 

 стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе; 

 способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного матери-

ала;  

 проявлении самостоятельности при выполнении заданий, подготовке учебных при-

надлежностей к занятиям. 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

 отсутствии (минимизации) дефектов звукопроизношения, звукослоговой струк-

туры, отклонений темпо-ритмических характеристик; 

 владении связной речью, выполняющей коммуникативную функцию (диалогиче-

ские умения); 

 грамматически правильной речи (отсутствии аграмматизмов); 

 возможности аргументировать свои действия, решения, говорить об испытывае-

мых эмоциях, намерениях (монологические умения);  

 стремлении улучшать качество речи, занимаясь с учителем -логопедом и контро-

лируя речь за пределами логопедического кабинета либо при чистой речи в стремлении 

устранить какой-то недостаток (например, лучше читать или писать); 

 возможности аргументировать свои решения, пересказывать учебные тексты, со-

ставлять описательные и повествовательные рассказы, говорить об испытываемых эмо-

циях, намерениях. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 способности невербально проявлять вежливость (улыбка при встрече, обращении);  

 правильном использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуа-

циях; 

 уважительном отношении к мнению других учеников, учителя; 

 умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие 

(стремление);  

 умении соблюдать нормы поведения на уроке.  

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется 

в: 

 умении замечать красоту в природе, окружающем предметном мире и в людях (со-

ставление предложений, текстов-описаний);  

 активном стремлении слушать тексты, участвовать в обсуждении; 

 умении составлять предложения, рассказы, используя оценочную и эмоциональ-

ную лексику. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации про-

является в: 

 умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику; 

 умении справедливо распределять обязанности (при работе в группе); 

 умении объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение коммуникатив-

ного партнера (ребенка и взрослого, знакомого и малознакомого); 

 умении уважительно относиться к чужому мнению (проявление внимания к чу-

жому мнению);  

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности и затруд-

нения;  
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 умении проявлять внимание к настроению партнера по общению. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и по-

зитивного отношения к нему проявляется в: 

 интересе к знаниям о природе и человеке (стремление наблюдать, находить допол-

нительную информацию познавательного характера);  

 знании названий различных природных явлений, растений, зверей, птиц, насеко-

мых, профессий, городов; 

 проявлении познавательного интереса к социальному миру;  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собствен-

ных возможностях и ограничениях проявляется в: 

 осознании своих эмоций (радуюсь, интересно, сержусь, расстроен и т.п.); состоя-

ния (плохо себя чувствую, устал, скучно и пр.); 

 осознании своих затруднений (не понимаю, не успел); 

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

 способности понимать и адекватно реагировать на успех и неуспех в учебной дея-

тельности;  

 способности анализировать причины успехов и неудач; 

 способности разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педа-

гога. 

 Метапредметные результаты освоения курса «Логопедические занятия» для 3-го 

класса включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (познава-

тельные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми ком-

петенциями, составляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим обра-

зом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявля-

ются в: 

 способности принимать и сохранять цели и задачи решения учебных и практиче-

ских задач; 

 умении составлять тексты в устной и письменной формах в соответствии с постав-

ленными задачами; 

 использовании элементарных знаково-символических средств для организации 

своих познавательных процессов (символические обозначения букв, слогов, слов, предло-

жений, частей текста и т.п.); 

 способности смыслового чтения текстов (задания, правила, художественные и 

научно-популярные тексты); 

 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 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 проявля-

ются в: 
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 готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и под-

держивать его;  

 адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и по-

знавательных задач;  

 умении принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных 

задач, договариваться о распределении функций. 

Предметные результаты освоения курса «Логопедические занятия» для 3-го класса 

включают следующие разделы, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться. Разнообразие недостатков речи у обучающихся с 

ЗПР, различия индивидуального компенсаторного потенциала, социально-средовых усло-

вий их воспитания не позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности освоения 

курса «Логопедические занятия». Вместе с тем можно обозначить целевые ориентиры, ко-

торые логопед пытается достичь. Желательны следующие результаты логопедической ра-

боты: 

В области звуковой стороны речи: 

 выработано умение безошибочного использования нормативного произношения 

всех звуков русского языка во всех ситуациях общения. 

В области фонематических процессов: 

 сформированы умения различения всех акустически близких пар звуков на слух; 

 сформированы умения различать на слух слова похожие по звуковому составу; 

 сформировано умение слухового контроля фонетических ошибок в собственной 

речи. 

В области лексической стороны речи: 

 уточнены представления о словах предметах, действиях и признаках, выработаны 

умения в подборе слов к вопросам, к предметам, действиям; 

 сформированы умения давать понятийные определения простым словам; 

 сформированы умения подбора однокоренных слов; 

 актуализированы и закреплены умения использования синонимов и антонимов, по-

нятия об омонимах; 

 сформированы навыки использования слов с обобщающим значением. 

В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза: 

 - сформированы умения осуществлять простой и сложный звуковой анализ слов 

различной слоговой структуры; 

 -сформированы умения осуществлять звукой и слоговой синтез слов различной 

слоговой структуры. 

 сформированы представления об ударении, об ударных и безударных слогах, сло-

гообразующем значении гласных звуков; выработан навык составления графических схем 

слов, навык переноса слов. 

В области грамматического строя речи: 

 минимизированы аграмматизмы в устной и письменной речи; 

 сформировано умение конструировать предложения из разрозненных слов, данных 

в начальной форме; 

 сформировано умение составлять грамматически оформленные предложения по 

опорным словам; 

 сформировано умение дифференцировать грамматически правильные и неправиль-

ные словосочетания, предложения; 

 сформировано умение анализа форм слова в словосочетании; 

 уточнены представления о словоизменении и словообразовании слов разных ча-

стей речи;  

 сформировано умение использования предлогов в словосочетании, предложении. 

В области связной речи: 
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 сформировано умение прослушивания связного текста и его пересказа; 

 сформировано умение определения главной мысли текста и восстановления после-

довательности предложений в тексте; 

 составление монологов-описаний и монологов-рассказов на заданную тему с опо-

рой на наглядность и без нее; 

 сформированы умения ведения диалогов; 

 совершенствование связного высказывания (последовательность, полнота исполь-

зуемых предложений, точность в определении слов, четкость артикуляции, интонационная 

выразительность). 

В области письменной речи: 

 сформировано умение написания слов с мягким знаком; 

 сформировано умение списывания слов и предложений с печатного и рукописного 

текста, осуществления проверку; 

 сформировано умение письма под диктовку слов, словосочетаний, предложений и 

текстов, и проверки правильности написанного; 

 сформировано умение письма заглавной буквы в начале предложения и в зависи-

мости от интонации точки (вопросительного и восклицательного знака) в конце; 

 сформировано умение составления предложения из данных слов и на заданную 

тему; 

 сформировано умение определения темы, заголовка текста, выделения его частей; 

 сформировано умение нахождения специфических ошибок письма и орфографиче-

ских ошибок на изученные правила; 

 сформирован навык чтения целыми словами;  

 сформировано понимание прочитанного текста; 

 сформированность умения правописания суффиксов и часто употребляемых при-

ставок; 

 сформированность умения единообразного написания однокоренных слов (пра-

вила корня); 

 сформированность умения написания слов с сочетаниями ЧА-ЩА; ЧУ-ЩУ; ЖИ-

ШИ; ЧК; ЧН; НЧ; ЩН. 

По окончании 3 класса обучающиеся должны уметь: 

 производить звукобуквенный анализ и синтез слов; 

 дифференцировать звуки по акустическому сходству; 

 подбирать к слову родственные слова; 

 владеть навыками словообразования и словоизменения; 

 подбирать синонимы и антонимы к различным частям речи; 

 дифференцировать предлоги и приставки; 

 составлять распространенные предложения; 

 определять тему рассказа, последовательность и связность предложений в тексте; 

 составлять план связного высказывания. 

 

4 класс  

Личностные результаты освоения курса коррекционно-развивающей области «Ло-

гопедические занятия» для 3-го класса оцениваются по следующим параметрам: 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 знании названия своей страны, ее столицы и конкретного места проживания;  

 проявлении заинтересованности при прослушивании, чтении текстов патриотиче-

ского содержания; 

 элементарной осведомленности о сущности исторических событий (Великая Оте-
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чественная война и пр.), национальных свершениях, военных и трудовых подвигах сооте-

чественников (прошлых и настоящих); 

 выражении гордости за свою страну и свой народ при обсуждении патриотических 

текстов. 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

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

соответствии с инструкцией учителя); 

 стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе; 

 способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного матери-

ала;  

 проявлении самостоятельности при выполнении заданий, подготовке учебных при-

надлежностей к занятиям. 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

 отсутствии (минимизации) дефектов звукопроизношения, звукослоговой струк-

туры, отклонений темпо-ритмических характеристик; 

 владении связной речью, выполняющей коммуникативную функцию (диалогиче-

ские умения); 

 грамматически правильной речи (отсутствии аграмматизмов); 

 возможности аргументировать свои действия, решения, говорить об испытывае-

мых эмоциях, намерениях (монологические умения);  

 стремлении улучшать качество речи, занимаясь с учителем -логопедом и контро-

лируя речь за пределами логопедического кабинета либо при чистой речи в стремлении 

устранить какой-то недостаток (например, лучше читать или писать); 

 возможности аргументировать свои решения, пересказывать учебные тексты, со-

ставлять описательные и повествовательные рассказы, говорить об испытываемых эмо-

циях, намерениях. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 способности невербально проявлять вежливость (улыбка при встрече, обращении);  

 правильном использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуа-

циях; 

 уважительном отношении к мнению других учеников, учителя; 

 умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие 

(стремление);  

 умении соблюдать нормы поведения на уроке.  

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

 умении замечать красоту в природе, окружающем предметном мире и в людях (со-

ставление предложений, текстов-описаний);  

 активном стремлении слушать тексты, участвовать в обсуждении; 

 умении составлять предложения, рассказы, используя оценочную и эмоциональ-

ную лексику. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации про-

является в: 

 умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику; 

 умении справедливо распределять обязанности (при работе в группе); 

 умении объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение коммуникатив-

ного партнера (ребенка и взрослого, знакомого и малознакомого); 

 умении уважительно относиться к чужому мнению (проявление внимания к чу-

жому мнению);  

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности и затруд-

нения;  

 умении проявлять внимание к настроению партнера по общению. 
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Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и по-

зитивного отношения к нему проявляется в: 

 интересе к знаниям о природе и человеке (стремление наблюдать, находить допол-

нительную информацию познавательного характера);  

 знании названий различных природных явлений, растений, зверей, птиц, насеко-

мых, профессий, городов; 

 проявлении познавательного интереса к социальному миру;  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собствен-

ных возможностях и ограничениях проявляется в: 

 осознании своих эмоций (радуюсь, интересно, сержусь, расстроен и т.п.); состоя-

ния (плохо себя чувствую, устал, скучно и пр.); 

 осознании своих затруднений (не понимаю, не успел); 

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

 способности понимать и адекватно реагировать на успех и неуспех в учебной дея-

тельности;  

 способности анализировать причины успехов и неудач; 

 способности разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педа-

гога. 

 Метапредметные результаты освоения курса «Логопедические занятия» для 3-го 

класса включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (познава-

тельные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми ком-

петенциями, составляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим обра-

зом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявля-

ются в: 

 способности принимать и сохранять цели и задачи решения учебных и практиче-

ских задач; 

 умении составлять тексты в устной и письменной формах в соответствии с постав-

ленными задачами; 

 использовании элементарных знаково-символических средств для организации 

своих познавательных процессов (символические обозначения букв, слогов, слов, предло-

жений, частей текста и т.п.); 

 способности смыслового чтения текстов (задания, правила, художественные и 

научно-популярные тексты); 

 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 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 проявля-

ются в: 

 готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и под-

держивать его;  
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 адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и по-

знавательных задач;  

 умении принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных 

задач, договариваться о распределении функций. 

Предметные результаты  

1. В области звуковой стороны речи: 

 выработано умение безошибочного использования нормативного 

произношения всех звуков русского языка во всех ситуациях общения. 

2. В области фонематических процессов: 

 сформированы умения различения всех акустически близких пар звуков на слух; 

 сформированы умения различать на слух слова похожие по звуковому составу; 

 сформировано умение слухового контроля фонетических

 ошибок в собственной речи; 

3. В области лексической стороны речи: 

 уточнены представления о словах предметах, действиях и признаках, выработаны 

умения в подборе слов к вопросам, к предметам, действиям; 

 сформированы умения давать понятийные определения простым словам; 

 сформированы умения подбора однокоренных слов; 

 актуализированы и закреплены умения использования синонимов и антонимов, по-

нятия об омонимах; 

 сформированы навыки использования слов с обобщающим значением. 

4. В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза: 

 сформированы умения осуществлять простой и сложный звуковой анализ слов раз-

личной слоговой структуры; 

 сформированы умения осуществлять звукой и слоговой синтез слов различной сло-

говой структуры. 

 сформированы представления об ударении, об ударных и безударных слогах, сло-

гообразующем значении гласных звуков; выработан навык составления графических схем 

слов, навык переноса слов. 

5. В области грамматического строя речи: 

 минимизированы аграмматизмы в устной и письменной речи; 

 сформировано умение конструировать предложения из разрозненных слов, данных 

в начальной форме; 

 сформировано умение составлять грамматически оформленные 

предложения по опорным словам; 

 сформировано умение дифференцировать грамматически правильные и неправиль-

ные словосочетания, предложения; 

 сформировано умение анализа форм слова в словосочетании; 

 уточнены представления о словоизменении и словообразовании слов разных ча-

стей речи; 

 сформировано умение различать имена существительные, глаголы, имена прилага-

тельные и выделяет их на письме; 

 сформировано умение изменять имена существительные и прилагательные по чис-

лам, родам, падежам; глаголы – по лицам и числам (спрягать); 

 грамотно писать безударные падежные окончания имён существительных, имён 

прилагательных; безударные личные окончания глаголов. 

 сформировано умение использования предлогов в словосочетании, предложении 

6. В области связной речи: 

 сформировано умение прослушивания связного текста и его пересказа; 
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 сформировано умение  определения главной мысли текста и восстановления после-

довательности предложений в тексте; 

 составление монологов-описаний и монологов-рассказов на заданную тему с опо-

рой на наглядность и без нее; 

 сформированы умения ведения диалогов; 

 совершенствование связного высказывания (последовательность, полнота исполь-

зуемых предложений, точность в определении слов, четкость артикуляции, интонационная 

выразительность). 

7. В области письменной речи: 

 сформировано умение написания слов с мягким знаком; 

 сформировано умение списывания слов и предложений с печатного и рукописного 

текста, осуществления проверку; 

 сформировано умение письма под диктовку слов, словосочетаний, предложений и 

текстов, и проверки правильности написанного; 

 сформировано умение письма заглавной буквы в начале предложения и в зависи-

мости от интонации точки (вопросительного и восклицательного знака) в конце; 

 сформировано умение составления предложения из данных слов и на заданную 

тему; 

 сформировано умение определения темы, заголовка текста, выделения его частей; 

 сформировано умение нахождения специфических ошибок 

письма и орфографических ошибок на изученные правила; 

 сформирован навык чтения целыми словами; 

 сформировано понимание прочитанного текста; 

 сформированность умения правописания суффиксов и часто употребляемых при-

ставок; 

 сформированность умения единообразного написания однокоренных слов (пра-

вила корня); 

 сформированность умения написания слов с сочетаниями ЧА-ЩА; ЧУ- ЩУ; ЖИ- 

ШИ; ЧК; ЧН; НЧ; ЩН; 

 сформированность умения грамотно писать безударные падежные окончания имён 

существительных, имён прилагательных; безударные личные окончания глаголов. 

По окончании 4 класса: 

 должна быть создана основа для продуктивного усвоения правил правописания, 

связанных сполноценными представлениями о морфологическом составе слова(безудар-

ные гласные, проверяемые ударением, приставки, сложные слова, изменение имёнприлага-

тельных по родам, числам, падежам в зависимости от существительных); 

 учащиеся должны уметь характеризовать звуки русского и родного языков: глас-

ныеударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мяг-

кие;согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

 учащиеся должны различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 учащиеся должны находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс; 

 учащиеся должны находить главные и второстепенные (без деления на виды) чле-

ныпредложения; 

 учащиеся должны соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и пра-

вилаустного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать раз-

говор); 

 учащиеся должны пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно,сопо-

ставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию,составлять на ос-

новании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая напоставленный вопрос. 
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Тематическое планирование  

1 класс: 99 часов (по 3 часа в неделю при 33 учебных неделях) 

 

№ Раздел Темы занятий Содержание занятий 

1 Развитие лекси-

ческой стороны 

речи (24 ч.) 

Слово как единица 

речи (3 ч.). 

 

 

 

 

Слова - названия пред-

метов (2 ч.). 

 

 

 

 

 

 

 

Слова - названия дей-

ствий (2 ч.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слова – названия при-

знаков предметов (2 

ч.). 

 

Слово в составе пред-

ложения (3 ч.). 

 

 

 

 

 

Лексическая тема 

«Школа» (1 ч.)56 

 

 

 

 

 

 

Выделение слова из текста, речевого 

потока. Соотнесение слова и пред-

мета. Условно-графическое обозначе-

ние слов. Уточнение значений имею-

щихся  в активном словаре слов. 

Слова – названия предметов, с кото-

рыми дети сталкиваются в быту, 

учебе, природе. Упражнения на акти-

визацию и обогащение номинатив-

ного словаря: выбор картинок по 

названию, называние картинок, под-

бор слов-предметов к лексическим те-

мам («Учебные вещи», «В школе»), 

названия частей и деталей предметов. 

 Слова – названия действий, с кото-

рыми дети сталкиваются в быту, 

учебе, природе. Задания на уточнение 

представлений о словах, обозначаю-

щих действия. Упражнения на активи-

зацию и обогащение предикативного 

словаря. 

Упражнения на активизацию и обога-

щение словаря слов-признаков: игры 

типа «Какой бывает?». Подбор слов, 

обозначающих признаки предметов.  

Подбор слов, обозначающих цвет, ве-

личину, форму, высоту, ширину, вкус, 

вес, скорость.  

Составление предложений по сюжет-

ным картинкам и их условно-графиче-

ская запись.   Различение слова и пред-

ложения. Подсчет слов в предложе-

нии. Составление предложений с ис-

пользованием слов, обозначающих 

предметы, действия, признаки. 

Беседа о школе. Подбор слов - назва-

ний предметов к теме (школа, класс, 

урок, звонок, перемена, ученик, учи-

тель  и т.д.). Выбор слов-действий и 

слов-признаков к словам-предметам. 

Составление простых предложений по 

теме. Свободные высказывания с опо-

рой на сюжетные картинки. Модели-

рование коммуникативных ситуаций с 

                                                           
56 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» (1 ч.) 

 

 

 

 

 

 

Слова с близким значе-

нием (3 ч.). 

 

 

 

 

 

 

Слова с противополож-

ным значением (3 ч.). 

 

 

 

 

 

 

Лексическая тема «Как 

ты познаешь мир» (1 ч.) 

 

 

 

Слова с обобщающим 

значением (2 ч.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексическая тема «Ре-

жим дня. Правила лич-

ной гигиены» (1 ч.). 

 

использованием формул речевого эти-

кета. 

Беседа об осени. Подбор слов - назва-

ний предметов к теме (солнце, дождь, 

ветер, листья, деревья  и т.д.). Выбор 

слов-действий и слов-признаков к сло-

вам-предметам. Составление простых 

предложений по теме. Свободные вы-

сказывания 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 уста-

новление смыслового однообразия 

слов. Активизация и обогащение сло-

варя синонимов. 

Практическое знакомство со словами 

противоположными по значению. 

Нахождение в словаре слов с противо-

положным значением. Подбор слов с 

противоположным значением на за-

данную тему. Упражнения на установ-

ление противоположного смысла слов 

с использованием парных картинок. 

Беседа об органах чувств и их значе-

нии в жизни человека. Подбор слов - 

названий предметов к теме (рука, 

язык, ухо, нос и т.д.).  Выбор слов-дей-

ствий и слов-признаков к словам-

предметам. Составление простых 

предложений по теме. Свободные вы-

сказывания с опорой на сюжетные 

картинки. 

Распределение названий предметов по 

группам. Подбор слов с обобщающим 

значением по лексическим темам. 

Называние видовых и родовых поня-

тий. Активизация, уточнение и обога-

щение словаря обобщающих слов с 

помощью упражнений типа: назови 

предметы одним словом; найди лиш-

нюю картинку, назови все остальные 

картинки одним словом; подбери 

слово по аналогии: стол-мебель, пла-

тье - ? 

Беседа о режиме дня школьника. Под-

бор слов к теме (утро, день, вечер, 

ночь  и т.д.). Выбор слов-действий и 

слов-признаков к словам-предметам. 
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Подбор лексических средств для опи-

сания  режима дня. Составление про-

стых предложений по теме. Свобод-

ные высказывания на тему. 

2 Звуко-слоговой 

состав слова и 

профилактика 

нарушений 

письма и чтения 

(21 ч.) 

Образование звуков 

речи. Гласные звуки (1 

ч.). 

 

 

 

 

Звуки и буквы а, А, о, 

О,  У, ы, и, И  (6 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласные звуки. Со-

гласные звуки и буквы 

н, Н, с, С, к, К, т, Т (6 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слоговая структура 

слова. Прямые и обрат-

ные слоги (2 ч.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение неречевых и речевых зву-

ков. Наблюдение за работой органов 

речи (органы артикуляции, голосооб-

разования, дыхания). Образование 

разных речевых звуков (сопоставле-

ние артикуляций и акустических ха-

рактеристик разных звуков). 

Образование гласных звуков и особен-

ности их произношения только с уча-

стием голоса при отсутствии шума 

(произнесение по показу и словесной 

инструкции; уточнение артикуляци-

онных укладов разных гласных зву-

ков). Закрепление образа печатной и 

письменной буквы. Сравнение напи-

сания изученных букв. Чтение и 

письмо слов «ау», «уа».  

Образование согласных звуков – де-

монстрация артикуляционных укла-

дов согласных звуков (на примере пра-

вильно произносимых детьми в 

группе) – создание шума, сочетание 

шума и голоса. Сопоставление соглас-

ных звуков различных групп - сонор-

ных и шумных, звонких и глухих, 

твердых и мягких, свистящих и шипя-

щих, взрывных и щелевых. Сопоста-

вительные характеристики особенно-

стей их звучания и артикуляции.  

Характеристика звуков [Н], [Н], [C], 

[C], [К], [К], [Т], [Т]. Определение 

места звука в словах. Условно-графи-

ческое обозначение мягкого соглас-

ного. Закрепление образа печатной и 

письменной буквы в упражнениях.  

Списывание букв с печатного текста и 

соотнесение с образцом. 

Понятие слога. Слогообразующая 

роль гласного звука. Определение сло-

говой структуры слова путем ориенти-

ровки на гласные звуки. Сравнение 

слов с разным количеством слогов. 

Слоги прямые и обратные (СГ, ГС). 

Графические схемы прямых и обрат-

ных слогов. Дифференциация данных 

вразброс прямых и обратных слогов. 

Деление слова на слоги. Подсчет коли-

чества слогов. Составление слов из 
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Звуковой состав слова 

(2 ч.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слоги прямые закры-

тые и слоги со стече-

нием согласных (1 ч.). 

 

 

 

 

 

Ударные и безударные 

слоги (1 ч.). 

 

 

 

 

 

 

Звуко-слоговой анализ 

и синтез (1 ч.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прямых и обратных слогов. Чтение 

прямых и обратных слогов с использо-

ванием слоговой таблицы.  

Определение звукового состава слов.  

Гласные и согласные звуки в составе 

слова. Оценка роли отдельных звуков 

в отражении значений слов. Сопостав-

ление значений слов, структура кото-

рых отличается одним звуком. Упраж-

нения в определении звукового со-

става слов:  

а) выделение звука на фоне слова, 

б) вычленение первого и последнего 

звука из слова, 

в) определение места звука в слове, 

г)  определение количества, последо-

вательности звуков и места каждого из 

них в составе слова. 

Составление графических схем звуко-

вого состава слов. Профилактика спе-

цифических ошибок в письме и чте-

нии. 

Составление графических схем пря-

мых закрытых слогов (СГС) и  слоги 

со стечением согласных (ССГ, ГСС). 

Соотнесение диктуемых логопедом 

слогов с графическими схемами. Со-

ставление слов из сочетаний различ-

ных типов слогов по графическим схе-

мам (СГС – СГ; ССГ – СГ и т.д.).  

Понятие ударения, его смыслоразли-

чительная и фонетическая роль – де-

монстрация примеров с изменением 

значения слов при перемещении уда-

рения; вывод об особенностях произ-

несения ударного гласного в слове - 

более громкое и более длительное, 

чем произнесение безударных глас-

ных. Анализ пар слов, сходных по 

звуко-слоговому составу, но отличаю-

щихся местом ударного гласного. Раз-

гадывание загадок с выбором слов-от-

ветов по месту ударного гласного.  

Составление графических схем слого-

вого состава слов с выделением места 

ударного и безударных слогов (Х-х; х-

Х; Х-х-х; х-х-Х). Профилактика спе-

цифических ошибок в письме и чте-

нии. 

Задания на закрепление представле-

ний о слоговом составе слов. 

Называние по заданию логопеда слов 
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Лексическая тема 

«Зима» (1 ч.). 

 

 

 

с разным количеством слогов (1, 2, 3) 

с опорой на демонстрируемые графи-

ческие 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, до-

бавления,  сокращения количества 

слогов. Профилактика специфических 

ошибок в письме и чтении. 

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 опо-

рой на картинки. 

3 Звуко-буквен-

ный состав 

слова и профи-

лактика нару-

шений письма и 

чтения  (30 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.  (14 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначение мягкости 

согласных с помощью 

букв Я, Ё, Ю, Е (6 ч.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностические задания: 1) на опре-

деление заданного логопедом рече-

вого звука (гласный или согласный, 

мягкий или твердый, звонкий или глу-

хой) воспроизведение его акустиче-

ских и артикуляционно-голосовых ха-

рактеристик; 2) на называние букв, де-

монстрируемых логопедом с помо-

щью разрезной азбуки. Подведение к 

выводу; звуки мы слышим и произно-

сим, буквы мы видим и пишем. Обуча-

ющее занятие. Назначение букв в 

письменной речи. характеристики эле-

ментов букв, их пространственной 

ориентировки и движений руки для 

воспроизведения. 

Буквы печатные и рукописные; за-

главные и прописные. Профилактика 

специфических ошибок в письме и 

чтении. 

Различение парных гласных А-Я, О-Ё, 

У-Ю, Э-Е, Ы-И. Произношение пря-

мых 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 мяг-

кому варианту – твердого и наоборот. 
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Обозначение мягкости 

с помощью буквы Ь (1 

ч.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звонкие и глухие со-

гласные (1 ч.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференциация пар-

ных звуков и букв Б-П, 

Д-Т, В-Ф, Г-К-Х. (8 ч.) 

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'] сохраня-

ется. Для обозначения мягкости в этих 

случаях применяется специальная 

буква - мягкий знак. Прочтение стихо-

творения о роли мягкого знака. Срав-

нение слов, различающихся твердым 

или мягким звуком (шест-шесть, хорь-

хор, брат-брать). 

 

Уточнение акустических и артикуля-

ционных признаков сходства и разли-

чий в звучании звонких и глухих со-

гласных звуков. Определение  участия 

голосовых связок в звучании звонких 

звуков с помощью тактильных ощу-

щений. 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-глу-

хости. Соотнесение с соответствую-

щими буквами. Составление и преоб-

разование слогов с парными звон-

кими-глухими. Сопоставление значе-

ний слов, отличающихся по признаку 

звонкости-глухости звука в их со-

ставе. Профилактика специфических 

ошибок в письме и чтении. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Звуко-буквен-

ный состав 

слова и профи-

лактика нару-

шений письма и 

чтения. 

 (3 ч.) 

 

 

 

Диагностика и 

формирование 

грамматиче-

Дифференциация пар-

ных звуков и букв З-С, 

Ж-Ш (3 ч.).  

 

 

 

 

 

 

 

Текст и его признаки 

(на основе лексической 

темы «Весна») (3 ч.) 

 

Подбор пар звуков по звонкости-глу-

хости. Соотнесение с соответствую-

щими буквами. Составление и преоб-

разование слогов с парными звон-

кими-глухими. Сопоставление значе-

ний слов, отличающихся по признаку 

звонкости-глухости звука в их со-

ставе. Профилактика специфических 

ошибок в письме и чтении. 

 

Диагностическое занятие. Слушание 

описательного текста о ранней весне, 

ответы на вопросы по его содержанию   
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ского строя уст-

ной речи и кор-

рекция его недо-

статков. 

 

(9 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложение (1 ч.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словосочетание (1 ч.). 

 

 

 

 

 

 

 

Словоизменение (2 ч.). 

 

 

 

 

 

Словообразование (2 

ч.). 

и выбор соответствующего изображе-

ния из ряда представленных на набор-

ном полотне картин.  

Обучающее занятие. Работа с повест-

вовательным текстом о весенних заба-

вах и делах детей (с опорой на серию 

сюжетных картин), анализ его содер-

жания (ориентировка на смысл от-

дельных предложений текста). Приду-

мывание названия текста. Вывод о 

признаках текста: 1) текст состоит из 

предложений; 2) предложения свя-

заны между собой по смыслу; 3) текст 

может иметь название – заголовок.  

Выделение предложения из структуры 

текста. Определение словесной струк-

туры предложения. Составление гра-

фических схем словесного состава 

предложений. Упражнения по рекон-

струкции 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 словосочета-

ний с опорой на картинки и по вопро-

сам логопеда. Составление словосоче-

таний из заданных слов: а) в нужной 

форме; б) в начальной форме. Соотне-

сение форм слов, входящих в словосо-

четание. 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 де-

тенышей птиц, животных, образова-

ние слов-признаков от слов-предме-

тов; с помощью приставок образова-

ние глаголов совершенного вида). Ра-

бота по уточнению значений новых 

слов. 
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6 Итоговая диа-

гностика (12 ч.) 

Обследование звуко-

произношения; 

обследование состоя-

ния звуко-слогового и 

звуко-буквенного ана-

лиза слов; 

обследование лексиче-

ской стороны речи; 

обследование грамма-

тического строя речи; 

обследование связной 

речи; 

обследование письмен-

ных умений (написа-

ние букв, слогов, слов с 

простой слоговой 

структурой); обследо-

вание читательских 

умений (чтение букв, 

слогов, трех- и четы-

рехбуквенных слов).  

Диагностические занятия должны со-

четать стандартную логопедическую 

диагностику, предложенную в реко-

мендуемых для использования мето-

дических пособиях с нестандартизо-

ванной диагностикой в ходе проведе-

ния логопедических занятий (каче-

ственная оценка уровня речевой ак-

тивности, диалогических умений, сво-

бодных высказываний) и дополняться 

диагностическими мероприятиями, 

сходными с таковыми на уроках рус-

ского языка и чтения (диктант, пере-

сказ). При этом необходимо поддер-

живать положительный эмоциональ-

ный настрой детей, ни в коем случае 

не создавая стрессовых ситуаций. Мо-

тивация речеговорения усиливается с 

помощью специальных приемов. 

 

1 дополнительный класс: 99 часов (по 3 часа в неделю при 33 учебных неделях) 

 

№ 

п/п 

Раздел Темы занятий Содержание занятий 

1 Звуко-слоговой 

анализ и синтез; 

профилактика и 

коррекция нару-

шений письма и 

чтения (24 ч.). 

 

Уточнение общих 

представлений о 

звуко-буквенном 

составе русского 

языка (3 ч). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексическая тема 

«Как ты познаешь 

мир» (1 ч.). 

 

 

Гласные и соглас-

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 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 антони-

мами («большой – маленький, Холодно – 

тепло, тяжелый-легкий») Построение 

диалогов в ответах на вопросы. 

Упражнения на уточнение и закрепление 
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ные звуки род-

ного языка, их 

роль в составе 

слов. Звуковой 

анализ и синтез. 

Соотнесение зву-

ков с буквами (3 

ч.). 

 

 

 

 

Лексическая тема 

«Наш класс. Наша 

школа» (1 ч.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Печатные и руко-

писные буквы (3 

ч). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заглавные и 

строчные буквы 

(3 ч). 

 

 

 

 

 

Дифференциация 

букв, сходных по 

начертанию 

(3 ч). 

 

представлений о звучании и артикуля-

ции гласных и согласных звуков и о со-

ответствующих им буквах. Уточнение 

представлений о слогообразующей 

функции гласных звуков. Задания на фо-

нематический анализ (подбор слов на за-

данный звук; определение места задан-

ного звука в слове, количества звуков в 

слове, их последовательности). 

Упражнения в опознании букв, соответ-

ствующих гласным и согласным звукам. 

Уточнение предметного и глагольного 

словаря. Названия и назначения предме-

тов, правила поведения в классе и в 

школе. Построение связного  высказыва-

ния. 

Диагностическое задание: выбор печат-

ных букв по заданию (из разрезной аз-

буки); запись рукописного варианта за-

даваемых букв.  

Определение роли букв в составе слов 

(обозначение соответствующего звука, 

обозначение мягкости согласного звука 

на письме). 

Задания на уточнение кинетико-кинесте-

тических и зрительно-пространственных 

представлений образов печатных и руко-

писных букв.  

Упражнения на анализ и соотнесение 

графических образов печатных и руко-

писных букв.  

Сравнение образов строчных и заглав-

ных букв. Уточнение функций заглавных 

букв. Анализ графических образов 

строчных и заглавных букв. Составле-

ние, прочтение и запись слов-имен соб-

ственных. Составление, запись и прочте-

ние предложений. Закрепление пред-

ставления о заглавной букве в начале 

предложения и заглавной букве в начале 

написания имен, кличек животных, 

названий городов и т.д. 

Уточнение знаний о правилах оформле-

ния предложений с опорой на анализ 

данных для прочтения (на доске или на 

наборном полотне) текстов из 2-3 пред-

ложений.  

Упражнения на закрепление умений по-

иска отдельных букв (строчных, заглав-

ных, рукописных, печатных) из ряда 

предлагаемых по заданию. 

Задания на опознание «зашумленных» 



 

539 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слоговой анализ 

и синтез слов (2 

ч.). 

 

 

 

 

 

Лексическая тема 

«Режим дня. Пра-

вила личной гиги-

ены» (1 ч.). 

 

 

Ударные и без-

ударные слоги (3 

ч.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексическая тема 

«Осень» (1 ч.). 

букв (перечеркнутых, наложенных друг 

на друга). Опознание правильно и зер-

кально изображенных печатных и руко-

писных букв. 

Задания на дифференциацию букв, сход-

ных по начертанию, количеству и про-

странственному расположению элемен-

тов (с опорой на тактильно-кинестетиче-

ский анализ, на образные ассоциации и 

т.д.). 

Упражнения на уточнение и закрепление 

умений делить слова на слоги, опреде-

лять звуковой состав слогов. 

Составление графических схем звуко-

слогового состава слов. Конструирова-

ние (путем использования букв разрез-

ной азбуки) слогов из данных букв, слов 

– из данных слогов разной сложности 

(открытых, закрытых, прямых, обрат-

ных, со стечением согласных) с последу-

ющим прочтением и записью. 

Составление распространенных предло-

жений при ответах на вопросы. Развитие 

диалогической речи. Обогащение гла-

гольного словаря (просыпаться, делать 

зарядку, завтракать, идти в школу, обе-

дать, отдыхать, учиться, и т.д.). 

Упражнения в определении ударных 

слогов в словах. 

Задания на подбор слов с определенным 

местом в них ударного слога. Упражне-

ния в воспроизведении слого-ритмиче-

ской структуры слов с опорой на графи-

ческие схемы. Составление и последую-

щее прочтение слов с голосовым выделе-

нием ударного слога. Уточнение значе-

ний слов при изменении позиции удар-

ного слога (слова типа «зАмок- замОк»). 

Беседа о признаках осени. Подбор слов-

определений к словам-предметам (уточ-

нение навыков грамматического согла-

сования слов и профилактика аграмма-

тизма 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, словосо-

четаний, предложений по теме с после-

дующим чтением и записью.  Составле-

ние коротких рассказов с опорой на кар-

тину и опорные слова и словосочетания, 

данные в нужном порядке для раскрытия 
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темы. 

Уточнение представлений о признаках 

осени в живой и неживой природе.   Обо-

гащение словаря названиями предметов 

и явлений: календарь, погода, урожай, 

дни недели, осенние месяцы, а также гла-

гольной лексикой: дуть, светить, жел-

теть, опадать, собирать. Аудирование 

текстов и стихов. Составление рассказа-

описания с опорой на план.  

2 Дифференциация 

звуков по аку-

стико-артикуля-

ционным призна-

кам и преодоление 

нарушений 

письма и чтения  

(21 ч). 

Дифференциация 

звонких и глухих 

звуков (3 ч.). 

 

 

 

 

 

Обозначение 

звонких и глухих 

звуков на письме 

(дифференциация 

соответствующих 

букв) (4 ч.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексическая тема 

«Наш город. 

Наше село» (1 ч.). 

 

Дифференциация 

твердых и мягких 

звуков (3 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнение акустико-артикуляционных 

характеристик звонких и глухих звуков. 

Применение вспомогательных приемов 

для дифференциации звонких-глухих 

звуков (опора на тактильно-кинестетиче-

ские ощущения, на схему состояния го-

лосовых связок при произношении звон-

ких-глухих и т.д.). 

Упражнения в фонематическом анализе 

слов, включающих парные и непарные 

по звонкости-глухости звуки. Придумы-

вание слов с глухими и звонкими зву-

ками. 

Соотнесение звонких и глухих звуков с 

соответствующими буквами.  

Составление слогов и слов с звонкими и 

глухими звуками с последующим про-

чтением 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 из-

менения значений слов при включении 

звонкого или глухого звука; составление 

слов из букв разрезной азбуки; составле-

ние с этими словами предложений; за-

пись пар таких слов и составленных с 

ними предложений. 

Уточнение представлений по теме. Со-

ставление рассказов по карте местности. 

Учить отвечать на поставленные во-

просы. Разыгрывание диалогов. Пере-

сказы. 

Уточнение акустико-артикуляционных 

характеристик твердых и мягких звуков. 

Применение вспомогательных приемов 

для дифференциации твердых и мягких 

звуков (опора на тактильно-кинестетиче-

ские ощущения, на схемы артикуляцион-

ных укладов). 

Упражнения в фонематическом анализе 
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Способы обозна-

чения мягкости на 

письме (3 ч.) 

 

Дифференциация 

А–Я, У–Ю, О–Ё, 

Ы–И, Э–Е (3 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мягкий знак (3 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексическая тема 

«Зима» (1 ч.). 

 

слов, включающих парные и непарные 

по твердости-мягкости звуки. Придумы-

вание слов с твердыми и мягкими зву-

ками. 

Чтение слов, включающих мягкие звуки. 

Анализ различий в буквенном составе 

слов, различающихся твердыми и мяг-

кими звуками.  

Уточнение представлений о буквах, обо-

значающих гласные звуки. Определение 

роли гласного [И] и соответствующей 

ему буквы для обозначения мягкости 

предыдущего согласного. Сопоставле-

ние произношения соответствующих 

слогов, слов (Мила – мыла и т.п.). Со-

ставление слогов и слов с мягкими и 

твердыми звуками с применением гра-

фических 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, за-

канчивающихся на мягкий согласный 

звук. Составление графических схем 

звуко-слогового состава таких слов. 

Чтение таких слов. Определение роли  

буквы Ь для обозначения мягкости со-

гласного звука на письме. Составление 

аналогичных по структуре слов из букв 

разрезной азбуки с последующей запи-

сью. 

Уточнение представлений по теме. Диф-

ференциация С–З, С–Ш. Скороговорки. 

Свободное высказывание с опорой на 

личные впечатления. 

3 Развитие лексиче-

ской стороны речи 

и профилактика 

нарушений 

письма и чтения 

(15 ч.) 

Значения слов 

разных граммати-

ческих категорий 

(6 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексическая тема 

«Моя семья. Мой 

дом» (1 ч.). 

 

Диагностическое занятие. 

Задания на актуализацию знаний о сло-

вах-названиях предметов (выбор карти-

нок по названию, называние картинок, 

подбор слов-предметов к лексическим 

темам, например, «Класс», «Магазин иг-

рушек», «Кабинет врача», «Парикмахер-

ская» и т.д.). Задания на уточнение пред-

ставлений о словах, обозначающих дей-

ствия; на подбор слов, обозначающих 

признаки, к данным словам - предметам.  

Уточнение временных представлений.   

Знания учащегося о себе: имя, полное 

имя, отчество, фамилия, возраст, день 

рождения, домашний адрес. Составление 

рассказов о себе и о своей семье. 
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Место и роль 

слов, обозначаю-

щих названия 

предметов, в 

предложениях и 

текстах (3 ч.) 

 

 

 

 

 

 

Место и роль 

слов, обозначаю-

щих названия 

действий и при-

знаков, в предло-

жениях и текстах 

(2 ч.).  

 

 

 

 

 

Место и роль 

слов-синонимов, 

антонимов, обоб-

щений в предло-

жениях и текстах 

(3 ч.). 

 

 

 

 

Слова-названия предметов и их место в 

предложении. Конструирование предло-

жений с заданными словами, обозначаю-

щими различные предметы (с опорой на 

картинки). Различия в структуре и 

смысле предложения и текста в зависи-

мости от значения заданного слова 

(например, ручка как принадлежность 

для письма и ручка ребенка). Обогаще-

ние заданных и прочитанных предложе-

ний другими словами, обозначающими 

предметы (например, «На столе лежат 

книги, ….»).  

Упражнения на выбор слов, обозначаю-

щих действия какого-либо предмета и 

его признаки. 

Упражнения в составлении из букв и 

слогов разрезной азбуки слов, словосо-

четаний, предложений по теме с после-

дующим чтением и записью. Составле-

ние коротких рассказов с опорой на кар-

тину и опорные слова и словосочетания, 

данные в нужном порядке для раскрытия 

темы. 

Беседа в форме полилога на лексическую 

тему. Уточнение правил участия в бе-

седе.  

Упражнения на подбор слов с одинако-

вым значением и составление с ними 

предложений (по образцу). Задания на 

уточнение представлений о словах с про-

тивоположным значением. Составление 

с ними словосочетаний, предложений.  

Анализ значений слов-обобщений на ма-

териале прослушанных текстов. Упраж-

нения на включение обобщающих слов в 

предложения и связные высказывания.  

4 Грамматический 

строй речи и про-

филактика аграм-

матизма на письме 

и при чтении (15 

ч.) 

Предложение, его 

структура и ос-

новные признаки. 

(4 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения в прослушивании и чтении 

предложений. Уточнение представлений 

о смысловой завершенности предложе-

ния. Анализ словесного состава предло-

жений. Составление предложений с ис-

пользованием опорных слов и на основе 

графических схем. Чтение предложений. 

Определение интонационных характери-

стик разных предложений (вопроситель-

ных, восклицательных). Конструирова-

ние простых по составу предложений из 

слов, напечатанных на карточках. После-

дующая запись предложений. Уточнение 

правил оформления предложения при за-

писи (заглавная буква, точка в конце 
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Лексическая тема 

«День 8 Марта» (1 

ч.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словосочетание в 

составе предло-

жения (5 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словоизменение 

(5 ч.) 

 

предложения, вопросительный или вос-

клицательный знаки). 

Актуализация слов по теме. Высказыва-

ния о праздновании дня 8 Марта в семье.  

Моделирование ситуации «Поздравле-

ния с праздником 8 марта». Составление 

текста – поздравления с днем 8 марта и 

его запись на доске. Выполнение произ-

вольного рисунка,  посвященного этому 

празднику (для развития мелкой мото-

рики, уточнения зрительно-простран-

ствен-ных представлений, ориентировки 

на листе).  Уточнение знаний формул ре-

чевого этикета – переписывание с доски 

текста поздравления с обращением к 

конкретному человеку (маме, бабушке, 

сестре, тете и т.д.) под заготовленным 

рисунком. 

Упражнения на выделение словосочета-

ний в составе предложения (слово-пред-

мет + слово-признак; слово-действие + 

слово признак). Составление словосоче-

таний с опорой на картинки. Включение 

в словосочетания слов разных значений 

– синонимов, антонимов, обобщающих 

слов. Сравнение правильно и неверно со-

ставленных словосочетаний (с опорой на 

картинки). Влияние ошибок в составле-

нии словосочетаний на их смысл. Чтение 

и запись словосочетаний. Упражнения 

на включение словосочетаний в состав 

предложения (с опорой на графические 

схемы).  

Составление словосочетаний и предло-

жений с использованием новых слов на 

заданную тему. Чтение рассказов. По-

слетекстовые упражнения, пересказ. 

4 Грамматический 

строй речи и про-

филактика аграм-

матизма на письме 

и при чтении (9 ч.) 

Словоизменение 

(3 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения на сопоставление разных 

форм слова в структуре высказываний 

(единственного и множественного 

числа, мужского и женского рода, раз-

ных падежных форм). Задания на анализ 

форм слов в словосочетании. Включение 

одного и того же слова в разных его фор-

мах в словосочетания и предложения. 

Чтение предложений и текстов с после-

дующим анализом изменений форм од-

ного и того же слова в разных предложе-

ниях текста. Запись слов в разных фор-

мах (изолированно, в словосочетаниях и 

предложениях). 
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Словообразова-

ние 

(5 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление ма-

териала раздела 

на основе темы 

«Мои друзья» (1 

ч.). 

 

Упражнения на уточнение и автоматиза-

цию навыков образования новых слов 

различными способами (суффиксальным 

и префиксальным). Анализ значений об-

разованных слов. Включение вновь об-

разованных слов в различные языковые 

единицы – словосочетания, предложе-

ния, тексты (с опорой на картинки). Ана-

лиз звуко-слогового и буквенного со-

става 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 предложе-

ний о своем друге (слова-названия пред-

метов, слова-признаки, слова-действия). 

Составление разных вариантов рассказа 

о друзьях: описание друга (друзей); рас-

сказ о каком-либо событии с участием 

друга (друзей). 

Уточнение навыков правильного выбора 

форм слов при составлении предложе-

ний в составе рассказов. 

 Связная речь и   

профилактика 

смысловых оши-

бок при чтении и 

письме (15 часов) 

Уточнение пред-

ставлений о тек-

сте как разверну-

том рассказе на 

какую-либо тему 

«Весна» (3 ч.). 

Смысловые ха-

рактеристики тек-

ста и его состав. 

(5 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диалогическая 

Диагностическое занятие. Слушание 

текста. Анализ его содержания путем  от-

ветов на вопросы и посредством опоры 

на соответствующую  сюжетную кар-

тину. Определение главной мысли в тек-

сте. Придумывание названия текста.  

Упражнения в прослушивании текстов, 

формулировании собственных высказы-

ваний о событиях, описанных в тексте 

(опора на содержание вопросов лого-

педа, на иллюстрации к тексту), воспро-

изведение последовательности текста 

путем выкладывания в нужном порядке 

опорной серии сюжетных картинок. 

Упражнения в выделении из текста от-

дельных предложений и анализ смысло-

вой связи между ними. 

Чтение несложных текстов с последую-

щим анализом смысла. Конструирование 

текста из данных вразброс предложений 

на основе анализа содержания каждого 

из них. Придумывание названий текстов. 

Анализ связи названия текста с его со-

держанием. 
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речь и развитие 

коммуникативной 

активности 

(7 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

Моделирование коммуникативной ситу-

ации, например, просмотр мультфильма 

и последующий обмен впечатлениями в 

форме полилога. Уточнение правил ве-

дения беседы: ориентирование на тему 

разговора, внимательное прослушивание 

собеседника, ответ на его вопрос, выска-

зывание своего мнения, сообщение соб-

ственной информации по обсуждаемой 

теме, соблюдение очередности в выска-

зываниях, применение формул речевого 

этикета. 

Прослушивание текстов рассказов или 

сказок, содержащих диалоги персона-

жей. Моделирование диалогов на разные 

темы (например, разговор по телефону с 

мамой, с другом; беседа о прошедшем 

выходном дне и т.п.).   

 

2 класс: 102 часа (по 3 часа в неделю при 34 учебных неделях) 

 

№ Раздел Темы занятий Содержание занятий и основные 

виды деятельности обучающихся 

 Диагностика устной и письменной речи обучающихся (до 15 сентября) 

 Коррекционный модуль по преодолению трудностей в овладении процессами 

письма и чтения (обязательный для всех детей) 

1 Текст 

Предложение 

Слово. Предлог 

(10 ч.) 

Текст. Последователь-

ность предложений в 

тексте (1 ч.). 

 

Знакомство с типами текстов (повест-

вование, описание, рассуждение). 

Чтение текстов, определение типа. За-

кончи текст. Работа с деформирован-

ными текстами. Отработка техники 

чтения и понимания прочитанного. 

Составление распространенных пред-

ложений при ответах на вопросы. 

Определение главной мысли текста. 

 Лексическая тема 

«Осень» (1 ч.). 

 

Беседа о признаках осени. Расшире-

ние представлений о признаках осени 

в живой и неживой природе. Чтение 

отрывков произведений на тему 

«Осень». Обучение повествователь-

ному рассказу по картинкам. Состав-

ление и запись простых и простых 

распространенных предложений об 

осени. Проверка написанных предло-

жений. Определение границ и опас-

ных мест, уточнение признаков пред-

ложения. 

 Предложение (простое 

распространенное). 

Порядок слов в пред-

ложении (1 ч.). 

Списывание с печатного текста. 

Определение границ предложений. 

Уточнение представлений о смысло-

вой завершенности предложения. 
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Анализ словесного состава предложе-

ний. Составление предложений из 

предложенных слов, данных в началь-

ной форме. Составление предложе-

ний по предложенным схемам. Рас-

пространение предложений по вопро-

сам педагога. Чтение предложений и 

определение его границ. Интонацион-

ная выразительность предложений. 

Работа над пониманием распростра-

ненных предложений (Исправь 

ошибки). 

Диагностическое задание: определить 

количество слов в предложении; 

определи количество предложений в 

тексте.  

 Предложение (простое 

распространенное, де-

формированное). По-

рядок слов (1 ч.).  

Определение границ предложения. 

Конструирование предложений, объ-

единенных по смыслу, из ряда пред-

ложенных слов.  

Работа с деформированным предло-

жением. Учиться находить, о чем го-

ворится в предложении, и отвечать на 

вопросы педагога. Конструирование 

предложений, увеличение слов в 

предложении через подбор однород-

ных членов. Составление схем пред-

ложений.  

Диагностическое задание: составить и 

записать предложения из предложен-

ных слов; составить и записать пред-

ложения из слов, данных в начальной 

форме. 

 Словосочетание в со-

ставе предложения. 

Связь слов в предло-

жении (1 ч.). 

 

 

Нахождение словосочетаний в пред-

ложениях при чтении. Составление 

словосочетаний по картинкам 

(сущ.+прил., сущ+глаг.). Согласова-

ние слов в числе и роде. Обогащение 

словаря по лексическим темам: 

«Овощи», «Осень», «Учебные при-

надлежности». Чтение и запись слово-

сочетаний под диктовку. Нахождение 

словосочетаний в предложениях. 

 Слово и его значение. 

Прямое и переносное 

значение слова (1 ч.). 

 

 

Обобщение. Классификация. Объеди-

нение слов в группы по лексическому 

значению. Нахождение слов по их 

лексическим значениям. Работа со 

смысловыми рядами (дом-крыша, 

книга-обложка, пальто-пуговица, бо-

тинок-шнурки). 

Уточнение понятий и значений: 

слово-предмет, слово-признак, слово-
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действие. Нахождение слов при чте-

нии предложений. 

Диагностическое задание: посмотри 

на картинку и ответь на вопрос: Что 

это? Какой это предмет? (не менее 

пяти слов). Какие действия может со-

вершать этот предмет? (не менее 

трёх). 

 Лексическая тема 

«Мои друзья» (1 ч.). 

Беседа по теме. Свободные высказы-

вания обучающихся о своих друзьях. 

Учить отвечать на вопросы распро-

страненными предложениями. Обога-

щение словаря синонимами. Состав-

ление рассказа по предложенным во-

просам.  

 Многозначные и одно-

значные слова (1 ч.) 

 

Называние по картинкам слов, имею-

щих одно и несколько значений. Со-

ставление предложений с этими сло-

вами с опорой на картинку. Чтение 

текстов, предложений и нахождение 

многозначных слов. Вставить пропу-

щенные  

по смыслу слова в предложения, опи-

раясь на слова, данные в скобках. 

Объяснение своего выбора. 

 Антонимы и сино-

нимы (1 ч.) 

Уточнение значения антонимов и си-

нонимов. Подбор синонимов, антони-

мов на заданную тему. Например, 

подбор антонимов по теме «Живот-

ные»: быстрый - медленный, боль-

шой-маленький, лёгкий-тяжелый, и 

т.д. Составление предложений с сино-

нимами и антонимами. Чтение пред-

ложений, текстов и нахождение в них 

синонимов, антонимов. 

 Лексическая тема «До-

машние и дикие жи-

вотные» (1 ч.) 

 

Уточнение представлений детей о до-

машних и диких животных. Составле-

ние описательных рассказов по об-

разцу (схеме).  

Диагностическое задание: составить 

описательный рассказ о животном. 

 Коррекционный модуль по преодолению трудностей формирования процес-

сов письма и чтения (обязательный для всех детей) 

2 Слова. Деление 

слов на слоги.  

Звуки и буквы.  

(11 ч.) 

 

Слово. Однокоренные 

слов (1 ч.)а.  

 

 

Подбор родственных слов. Уточне-

ние понятия «родственные слова». 

Подбор родственных слов разных ча-

стей речи. Составление словосочета-

ний и предложений. Чтение предло-

жений и нахождение родственных 

слов. 
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 Слоговой состав 

слова. Правила пере-

носа слов (1 ч.)  

 

Уточнение представлений о слогооб-

разующей функции гласных звуков. 

Упражнения на уточнение и закрепле-

ние умений делить слова на слоги, 

определять звуковой состав слогов. 

Формирование навыка слогового де-

ления слова, определение количества 

слогов на слух. Придумывание слов 

на заданный слог. Конструирование 

слов из предложенных слогов. Со-

ставление графических схем звуко-

слогового состава слов. 

Работа со слоговыми таблицами для 

отработки техники чтения. 

Диагностическое задание: определе-

ние количества слогов в слове; коли-

чества звуков в односложных и дву-

сложных словах, перенос слов. 

 Смыслоразличитель-

ная и формообразую-

щая роль ударения 

Безударные и ударные 

слоги (1 ч.).  

 

Уточнение значения слова в зависи-

мости от ударения (замок, кружки, 

плачу, парит). Задания на подбор слов 

с определенным местом в них удар-

ного слога. Составление схем слов с 

указанием ударного слога. Упражне-

ния в воспроизведении слогоритмиче-

ской структуры слов с опорой на гра-

фические схемы. Составление и по-

следующее прочтение слов с голосо-

вым выделением ударного слога. Со-

ставление предложений с омонимами.  

 Звуковой состав слова. 

Гласные и согласные 

звуки (1 ч.).  

 

Гласные и согласные звуки. Диффе-

ренциация гласных и согласных букв 

и звуков. Уточнение различий в поня-

тиях ЗВУК-БУКВА. Закрепление 

навыков звукового анализа и синтеза 

слов разной слоговой структуры. 

Упражнения в опознании букв, соот-

ветствующих гласным и согласным 

звукам.  

Диагностическое задание: письмо 

под диктовку слогов и слов с деле-

нием слов на слоги, определением 

ударного слога. 

 Гласные звуки пер-

вого ряда (1 ч.). 

 

Уточнение гласных первого ряда. За-

дания на фонематический анализ 
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 (подбор слов на заданный звук; опре-

деление места гласного звука в слове, 

их количества).  

 Гласные звуки второго 

ряда. Согласный звук 

[Й] и буква (1 ч.). 

 

Уточнение гласных второго ряда. Об-

разование гласных второго ряда. Зада-

ния на фонематический анализ (под-

бор слов на заданный звук; определе-

ние места гласного звука в слове, их 

количества). Уточнение представле-

ний о звуке [Й] и его обозначении на 

письме. Упражнения с йотирован-

ными гласными. Перенос слов с бук-

вой «И краткое». 

 Лексическая тема 

«Наш город. Наше 

село» (1 ч.). 

 

Уточнение представлений по теме. 

Составление рассказов по карте мест-

ности. Учить отвечать на поставлен-

ные вопросы. Разыгрывание диало-

гов. Составление рассказов по плану. 

 Согласные звуки и 

буквы. Дифференциа-

ция твердых и мягких 

согласных (1 ч.). 

 

 

 

 

 

 

Образование согласных звуков. Соот-

несение звуков с буквами. Развитие 

звукового анализа и синтеза. Уточне-

ние акустико-артикуляционных ха-

рактеристик твердых и мягких звуков. 

Применение вспомогательных прие-

мов для дифференциации твердых и 

мягких звуков (опора на тактильно-

кинестетические ощущения, на схемы 

артикуляционных укладов). Обозна-

чение на письме мягких и твердых со-

гласных.  

Правописание буквосочетаний с ши-

пящими согласными ча-ща, чу-

щу…… 

Упражнения в фонематическом ана-

лизе слов, включающих парные и не-

парные по твердости-мягкости звуки. 

Придумывание слов с твердыми и 

мягкими звуками. Письмо слогов, 

слов с твердыми и мягкими соглас-

ными с последующим подчеркива-

нием.  Упражнения в произношении и 

чтении слов, заканчивающихся на 

мягкий согласный звук. Составление 

графических схем звуко-слогового со-

става таких слов. Последующая за-

пись слов. Упражнения в чтении слов, 

включающих открытые слоги с бук-

вами А-Я, У-Ю, О-Ё, Ы-И, Э-Е. 

Диагностическое задание: 

письмо слогов, слов, предложений, 

содержащих твёрдые и мягкие звуки. 

 Правописание мягкого Мягкий знак. Соотнесение мягкого 
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знака в словах (1 ч.). знака с символом и «опорой» для обо-

значения на письме. Определение на 

слух слов с мягким знаком. Знаком-

ство со схемой слова, где имеется мяг-

кий знак. Мягкий знак в конце и в се-

редине слова. Письмо слов, словосо-

четаний и предложений под диктовку. 

Чтение слов с мягким знаком. 

 Согласные звуки и 

буквы. Дифференциа-

ция звонких и глухих 

согласных (1 ч.). 

Уточнение акустико-артикуляцион-

ных характеристик звонких и глухих 

звуков. Применение вспомогатель-

ных приемов для дифференциации 

звонких-глухих звуков (опора на так-

тильно-кинестетические ощущения, 

на схему состояния голосовых связок 

при произношении звонких-глухих и 

т.д.). 

Упражнения в фонематическом ана-

лизе слов, включающих парные и не-

парные по звонкости-глухости звуки. 

Придумывание слов с глухими и звон-

кими звуками. Упражнения со сло-

вами-паронимами, анализ изменения 

значений слов при включении звон-

кого или глухого звука. 

Соотнесение звонких и глухих звуков 

с соответствующими буквами.  

Составление слогов и слов со звон-

кими и глухими звуками с последую-

щим  

прочтением и записью. Чтение сло-

гов, слов со стечением согласных. 

Диагностическое задание: письмо 

под диктовку слогов, слов, предложе-

ний содержащих звонкие и глухие 

звуки. 

 Лексическая тема 

«Новый год» (1 ч.). 

 

 

Беседа по теме. Свободные высказы-

вания детей о предстоящем празд-

нике. Обсуждение карнавальных ко-

стюмов детей. Составление рассказа 

по сюжетной картинке. Составление 

новогоднего поздравления друзьям, 

родителям. Оформление открытки. 

 Коррекционный модуль (обязательный для всех детей) 

3 Модуль по раз-

витию лексико-

грамматической 

стороны речи и 

связной речи 

(9 ч.) 

Существительные. 

Словоизменение суще-

ствительных (1 ч.). 

Одушевленные и неодушевленные 

существительные. Постановка во-

проса к существительному в имени-

тельном падеже. Практическое упот-

ребление существительных в форме 

единственного и множественного 

числа на материале предметных кар-

тинок и в устной речи. Тренировка в 
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постановке вопроса к существитель-

ным различного рода и числа. Обога-

щение словаря по лексическим темам: 

«Зима», «Новый год». Конструирова-

ние предложений с заданными сло-

вами, обозначающими различные 

предметы (с опорой на картинки). 

Многозначные слова. Составление 

предложений с однородными чле-

нами. Практическое употребление 

безпредложных конструкций суще-

ствительных единственного и множе-

ственного числа. Составление пред-

ложений по картинкам. Ответы на во-

просы педагога устно и письменно.  

 Лексическая тема 

«Зима» (1 ч.). 

 

Уточнение представлений о призна-

ках зимы. Расширение словарного за-

паса по теме (метель, вьюга, заносы, 

сугробы, снегопад, хлопья снега, сне-

жинка и т.д.). 

 Составление описательных расска-

зов по картине, с использованием 

опорных слов. Уточнение представле-

ний по теме. Обогащение словаря 

прилагательными в игре «Кто больше 

придумает слов, отвечающих на во-

просы: Какой ветер? иней? воздух? 

Какое небо? день? мороз? Какая по-

года?» Составление рассказа о зиме с 

опорой на слова: наступает, свищет и 

бушует, замерзает, валит, кружатся и 

т.д. Запись предложений с последую-

щей проверкой текста. 

 Глаголы. Словоизме-

нение глаголов (1 ч.). 

Знакомство с действиями предметов. 

Обогащение глагольного словаря. 

Подбор действий к предмету и наобо-

рот предмета к действию. Соотнесе-

ние слов, обозначающих действия 

предмета, с графической схемой. Со-

гласование глагола с существитель-

ным в роде и числе. Конструирование 

предложений с заданными словами-

действиями, с предложенными слово-

сочетаниями.  

Обогащение глагольного словаря ан-

тонимами, синонимами. 

 Лексическая тема 

«Зимние забавы» (1 

ч.). 

 

 

Уточнение представлений детей о 

зимних забавах детей. Знакомство с 

зимними видами спорта. Составление 

предложений с союзом «чтобы» по 

данной теме при ответе на вопросы 

педагога: «Для чего мальчик взял 
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санки?» (Мальчик взял санки, для 

того, чтобы кататься с горки). Состав-

ление рассказа по сюжетной кар-

тинке. 

 Прилагательные. Сло-

воизменение прилага-

тельных (1 ч.).  

 

Подбор признаков к предмету. Фор-

мирование навыка постановки воп-

роса к словам-признакам (Какой это 

предмет?). Соотнесение слов, обозна-

чающих признаки предметов, со схе-

мой. Работа по согласованию прила-

гательного и существительного в име-

нительном падеже единственного и 

множественного числа. Согласование 

прилагательного и существительного 

в косвенных падежах. Согласование 

прилагательных с существительными 

в роде. Закрепление навыка согласо-

вания в игре «Опиши предмет». Ра-

бота с антонимами, синонимами. До-

бавление прилагательного в предло-

жение. Чтение предложений и текстов 

с выделением прилагательных. 

 Словообразование су-

ществительных с по-

мощью суффиксов (1 

ч.).  

 

 

 

Словообразование. 

Однокоренные слова.  

Суффиксальное сло-

вообразование имен 

существительных (1 

ч.). 

 

Закрепление словообразовательных 

форм с конкретным значением. Обра-

зование существительных при по-

мощи уменьшительно-ласкательных 

суффиксов (-ик-, -чик-, -очк-, -ечк-, -

ц-, -иц-), суффикса -ниц- со значением 

вместилища, суффиксов (-тель-, -чик-

, -щик-, -льщик-, -чик-, -ник) для обра-

зования названий профессий. Уточне-

ние названий детенышей животных и 

птиц. Для закрепления материала ис-

пользовать игры: «Собери семью», 

«Что не так». Составление предложе-

ний с предложенными словами.  

 Словообразование 

глаголов (1 ч.). 

 

 

 

Уточнение пространственных пред-

ставлений детей. Выполнение дей-

ствий по заданию педагога. Образова-

ние 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 не-

правильным приставочным глаголом 

(улетел к клетке, вбегает от дерева). 

Составление предложений с приста-

вочным глаголом. 

 Лексическая тема 

«Профессии» (1 ч.). 

 

Уточнение представлений детей о 

профессиях. Образование существи-

тельных, обозначающих профессии 
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при помощи суффиксов: -щик-, -чик-, 

-иц-, -ниц-. Составление предложений 

из слов данных в начальной форме. 

Письменные ответы на вопросы педа-

гога. 

 Коррекционный модуль (в зависимости от недостатков письма и чтения) 

4 Модуль по кор-

рекции специфи-

ческих ошибок 

письма и чтения, 

обусловленных 

нарушением фо-

нематического 

распознавания и 

недостаточно-

стью фонемати-

ческих процес-

сов (14 ч.) 

 

Гласные и согласные 

звуки, их образование 

(2 ч.) 

 

 

Гласные и согласные звуки. Диффе-

ренциация гласных и согласных зву-

ков. Образование звуков, уточнение 

артикуляционных укладов. Определе-

ние на слух гласных и согласных зву-

ков. Знакомство с символами и «опо-

рами» для обозначения звуков на 

письме. Чтение слогов, слов, словосо-

четаний, предложений. Формирова-

ние 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 сло-

гах, словах, предложениях. Составле-

ние схем односложных и двусложных 

слов (О - мох, А  - каша). Упражнения 

в чтении слов, включающие открытые 

слоги с данными буквами. 

 Дифференциация 

гласных букв А-Я (1 

ч.). 

Гласная буква Я. Обозначение мягко-

сти согласных на письме при помощи 

гласной буквы Я. Дифференциация 

гласных букв А - Я в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях и в 

тексте. Развитие навыков звуко-сло-

гового анализа и синтеза. 

 Дифференциация 

гласных букв О-Е (1 

ч.). 

 

Гласная буква Е. Обозначение мягко-

сти согласных на письме при помощи 

гласной буквы Е. Дифференциация 

гласных букв О -Е в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях и в 

тексте. Развитие навыков звуко-сло-

гового анализа и синтеза. 

 Дифференциация глас-

ных букв Ы-И (1 ч.). 

Гласная буква И. Обозначение мягко-

сти согласных на письме при помощи 

гласной буквы И. Дифференциация 

гласных букв Ы-И в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях и в 

тексте. Развитие навыков звуко-сло-

гового анализа и синтеза. 

 Дифференциация глас-

ных 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 
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навыков звуко-слогового анализа и 

синтеза. 

 Дифференциация глас-

ных букв У-Ю (1 ч.). 

Гласная буква Ю. Обозначение мягко-

сти согласных на письме при помощи 

гласной буквы Ю. Дифференциация 

гласных букв У-Ю в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях и в 

тексте. Развитие навыков звуко-сло-

гового анализа и синтеза. 

 Мягкий знак (1 ч.) Мягкий знак. Соотнесение мягкого 

знака с символом и «опорой» для обо-

значения на письме. Знакомство со 

схемой слова, где имеется мягкий 

знак. Обозначение мягкости соглас-

ных с помощью мягкого знака. Мяг-

кий знак в функции разделения. Диф-

ференциация мягкого знака в функ-

ции смягчения и разделения. Письмо 

слов, словосочетаний и предложений 

под диктовку. Чтение слов с мягким 

знаком. 

 Звонкие и глухие со-

гласные (1 ч.) 

Звонкие и глухие согласные. Диффе-

ренциация 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 син-

теза. 

 Дифференциация сви-

стящих и шипящих 

звуков (2 ч.) 

Закрепление знаний о свистящих и 

шипящих звуках, автоматизация зву-

ков в устной речи. Дифференциация 

свистящих и шипящих звуков в сло-

гах, словах, словосочетаниях и пред-

ложениях. Соотнесение звуков с сим-

волами и «опорами» для их обозначе-

ния на письме. Письмо под диктовку 

слогов, слов, словосочетаний и пред-

ложений. Работа над пониманием 

прочитанного. 

 Дифференциация зву-

ков и букв: С-Ц, Ч-Щ 

(2 ч.) 

Дифференциация звуков изолиро-

ванно, в слогах, словах, словосочета-

ниях, предложениях и тексте. Соотне-

сение звуков с символами и «опо-

рами» для их обозначения на письме. 

Работа с паронимами. Развитие фоне-

матического восприятия, внимания, 

анализа и синтеза. Письмо под дик-

товку слогов, слов, словосочетаний и 

предложений. Чтение предложений, 
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текстов. Работа над пониманием про-

читанного. 

5 Модуль по кор-

рекции специфи-

ческих ошибок 

письма и чтения, 

допускаемых по 

оптическому и 

кинестетиче-

скому сходству 

(14 ч.) 

Развитие неречевых 

процессов (1 ч.) 

Упражнения на развитие зрительного 

внимания, восприятия на материале 

реальных предметов, фигур, цифр, 

букв. 

 Развитие и уточнение 

временных представ-

лений (1 ч.) 

Уточнение понятий: год, месяц, день 

недели, сутки, части суток, вчера, се-

годня, завтра. Расширение словарного 

запаса по теме. 

 Развитие и уточнение 

пространственных 

представлений (1 ч). 

Развитие пространственных пред-

ставлений: верх, низ, слева, справа, 

между, под, над. Расширение объема 

зрительной памяти. Уточнение значе-

ния предлогов. 

 Дифференциация оп-

тически и кинетически 

сходных гласных букв: 

А-О, О-У, И-У  

(3 ч.) 

 

Дифференциация сходных по начер-

танию гласных букв в слогах, словах, 

словосочетании, предложении, тек-

сте. Соотнесение буквы со звуком и 

символом. Конструирование и рекон-

струирование букв. Сравнение эле-

ментов букв. Развитие оптико-про-

странственных представлений. Ра-

бота на уровне буквы, слога, словосо-

четания и предложения. Работа с ква-

зиомонимами. Развитие образного 

мышления 

 Дифференциация оп-

тически и кинетически 

сходных гласных и со-

гласных букв:  

И-Ш, И-Ц, З-Е, С-Э, С-

Е, У-Ч, Л-А, а-д, л-я (8 

ч.) 

Задания на дифференциацию букв, 

сходных по начертанию, количеству и 

пространственному расположению 

элементов.  

Работа на уровне буквы, слога, слова, 

словосочетания и предложения. 

6 Модуль по кор-

рекции специфи-

ческих ошибок 

письма, обуслов-

ленных наруше-

нием языкового 

анализа и син-

теза (14 ч.) 

 

 

 

Звук. Гласные-соглас-

ные звуки (1 ч.) 

Уточнение гласных и согласных зву-

ков и их образование. Дифференциа-

ция гласных и согласных звуков на 

уровне слогов, слов. Определение 

наличия звука в слове, его места 

(начало, конец и середина) и последо-

вательности гласных и согласных в 

словах. 

 Гласные I ряда (1 ч.) Образование гласных I ряда (характе-

ристика всех звуков и их артикуля-

ция). Соотнесение звуков с буквами. 

Соотнесение слов, предметных карти-

нок со схемами. Выделение гласных 

звуков в слогах, словах, словосочета-

ниях, предложениях, тексте. Опреде-

ление места гласных во всех позициях 

в слове. Развитие навыков звукосло-

гового анализа и синтеза. 
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 Гласные II ряда (1 ч.) Знакомство с гласными II ряда. Разви-

тие фонематического восприятия. Со-

отношение со схемой и символом. Со-

отнесение слов, предметных картинок 

со схемами. Роль гласных II ряда при 

смягчении согласных. Развитие нере-

чевых процессов. Развитие навыков 

звукослогового анализа и синтеза. 

 Мягкий знак (2 ч.) Мягкий знак в значении смягчения. 

Знакомство с разделительным мягким 

знаком. Закрепление знаний орфогра-

фии. Соотнесение слов со схемой. 

Развитие зрительного восприятия, 

внимания, логического мышления. 

Обогащение словарного запаса (под-

бор слов с мягким знаком), расшире-

ние словаря притяжательными прила-

гательными. Дифференциация мяг-

кого знака в функции смягчения и раз-

деления. Письмо слов, словосочета-

ний и предложений под диктовку. 

Чтение слов с мягким знаком. 

 Согласные звуки (2 ч.) Уточнение знаний о согласных зву-

ках. Соотнесение звуков с буквами. 

Выделение согласных звуков в сло-

гах, словах, словосочетаниях, предло-

жениях, тексте. Определение места 

изучаемых звуков в слове. Трени-

ровка в звуковом анализе и синтезе 

слогов и слов. 

 Слог. Деление слов на 

слоги (2 ч.) 

Знакомство со слогом. Слогообразую-

щее значение гласных. Выделение 

определенного слога в ряду слов. 

Определение положения определен-

ного слога. Знакомство с одно-, дву-, 

трех- и четырехсложными словами. 

Придумывание слов на заданный 

слог. Дифференциация слога и слова. 

Слоговой анализ и синтез слов. Сло-

гораздел и перенос слов. Соотнесение 

со слоговой схемой. 

 Ударение. Ударные и 

безударные гласные (3 

ч.) 

 

Знакомство с безударными гласными. 

Выделение безударных гласных в 

словах. Закрепление знаний орфогра-

фии. Отработка орфограммы на суще-

ствительных, прилагательных и гла-

голах. Подбор родственных слов. 

Обогащение словаря. Работа со схе-

мами слов, где прописываются глас-

ные буквы. Отработка правильности и 

техники чтения слов, словосочетаний 

и предложений. 
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 Родственные слова. 

Корень слова (2 ч.) 

Знакомство со строением слова. Уточ-

нение понятия «родственные слова». 

Подбор родственных слов разных ча-

стей речи. Выделение двух основных 

признаков родственных слов: единый 

корень, близость значения. Составле-

ние словосочетаний и предложений. 

Чтение предложений и нахождение 

родственных слов. 

 Коррекционный модуль (обязательный для всех детей) 

7 Модуль по раз-

витию лексико-

грамматической 

стороны речи и 

связной речи  

(7 ч.) 

Словообразование 

прилагательных (1 ч.). 

 

Образование притяжательных 

прилагательных в мужском, женском 

и среднем родах. 

 Лексическая тема 

«Моя семья. Мой дом» 

(1 ч.). 

Знания учащегося о себе: имя, 

полное имя, отчество, фамилия, воз-

раст, день рождения, домашний ад-

рес, интересы, друзья. Знания о своих 

родственников: имя, полное имя, воз-

раст, место работы, увлечения. Со-

ставление рассказов о себе и о своей 

семье по своему рисунку. 

 Словообразование 

прилагательных (1 ч.). 

Образование качественных при-

лагательных с суффиксами: -н-,-лив- в 

мужском, женском и среднем родах. 

Образование относительных прилага-

тельных 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» (1 ч.). 

 

 

Актуализация слов по теме. Вы-

сказывания о праздновании дня 8 

Марта в семье. Моделирование ситуа-

ции «Поздравления с праздником 8 

марта». Составление текста – по-

здравления с днем 8 марта и его за-

пись на доске. Выполнение произ-

вольного рисунка, посвященного 

этому празднику (развитие мелкой 

моторики, уточнение зрительно-про-

странственных представлений, ориен-

тировка на листе). Уточнение знаний 

формул речевого этикета – переписы-

вание с доски текста поздравления с 

обращением к конкретному человеку 

(маме, бабушке, сестре, тете и т.д.) 

под заготовленным рисунком. 
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 Предлог и его значе-

ние (1 ч.). 

Уточнение пространственных 

представлений: верх, низ, слева, 

справа, между, под, над... Расширение 

объема зрительной памяти. 

Уточнение значения предлогов 

при помощи графических схем. Уточ-

няется значение следующих предло-

гов: в, на, из, за, перед, по, из-за, из-

под. Дифференциация различных зна-

чений одного и того же предлога. От-

веты на вопросы с опорой на картинки 

с различным пространственным рас-

положением предметов (Покажи, где 

мяч на коробке). Выполнение дей-

ствий с предметами. Придумать пред-

ложение с опорой на выполненное 

действие или по сюжетной картинке. 

Чтение предложений с выделением 

предлогов. Составление схем предло-

жений с последующей записью. Напи-

сание предлогов со словами. 

 Лексическая тема 

«Весна» (1 ч.). 

 

Уточнение словарного запаса по теме 

«Весна». Характерные признаки ран-

ней весны. Весенние месяцы. Птицы 

весной. Описание внешнего вида 

птиц. Бережное отношение к птицам. 

Польза птиц. Труд людей в саду и ого-

роде весной. Составление коротких 

рассказов с опорой на картину и опор-

ные слова и словосочетания.  

 Закрепление синтак-

сических навыков в ра-

боте над словосочета-

нием и предложением. 

Словосочетание 

Предложение (1 ч.). 

Соотнесение предложений с графиче-

скими схемами. Уточнений понятий: 

словосочетание, предложение и текст. 

Виды связи в словосочетаниях и пред-

ложениях. Постановка вопроса к от-

дельным словам в предложении. 

Наблюдение за изменением смысла 

предложения в зависимости от пере-

становки 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 пред-

ложения, вопросительный или вос-

клицательный знаки). 

 Коррекционный модуль (в зависимости от недостатков письма и чтения) 
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8 Модуль по кор-

рекции специ-

фических оши-

бок письма и 

чтения, обу-

словленных 

нарушением 

фонематиче-

ского распозна-

вания и недо-

статочностью 

фонематиче-

ских процессов 

(8 ч .) 

Дифференциация пар-

ных 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  

(7 ч.)  

 

Дифференциация звуков изолиро-

ванно, в слогах, словах, словосочета-

ниях, предложениях и тексте. Соотне-

сение звуков с символами и «опо-

рами» для их обозначения на письме. 

Работа с паронимами. Развитие фоне-

матического восприятия, внимания, 

анализа и синтеза. Оглушение соглас-

ных в конце слов и в середине. 

 Диагностическое заня-

тие (1 ч.) 

Дифференциация парных согласных 

звуков изолированно, в слогах, сло-

вах, словосочетаниях, предложениях 

и тексте. Развитие фонематического 

восприятия, внимания, анализа и син-

теза. Оглушение согласных в конце 

слов и в середине. 

Диагностическое задание: письмо 

предложений, текстов под диктовку. 

9 Модуль по кор-

рекции специ-

фических оши-

бок письма и 

чтения, допус-

каемых по оп-

тическому и ки-

нестетическому 

сходству (7 ч.) 

Дифференциация оп-

тически и кинетиче-

ски сходных соглас-

ных 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 (7 ч.) 

Задания на дифференциацию соглас-

ных букв, сходных по начертанию, 

количеству и пространственному рас-

положению элементов. Работа на 

уровне буквы, слога, слова, словосо-

четания и предложения. 

10 Модуль по кор-

рекции специ-

фических оши-

бок письма, 

обусловленных 

нарушением 

языкового ана-

лиза и синтеза 

(8 ч.) 

 

Предлоги (1 ч.). Уточнение пространственных пред-

ставлений и значения простых и 

сложных предлогов. Составление гра-

фических схем предложений. Написа-

ние предложений по заданию с уточ-

нением значения предлогов. Чтение 

предложений с выделением предло-

гов и объяснением их значения. 

 Словосочетание (1 ч.). Составление словосочетаний в опре-

деленном роде и числе. Составление 

словосочетаний по картинкам. Обога-

щение словаря по лексическим темам: 

«Весна», «Овощи», «Фрукты». Чте-

ние и запись словосочетаний под дик-

товку. Нахождение словосочетаний в 

предложениях. 

 Простое распростра-

ненное предложение (1 

ч.). 

Признаки предложения. Развитие 

навыка языкового анализа и синтеза: 

выделение слов в составе предложе-

ния, определение количества слов. Ра-

бота со схемами предложения. Со-

ставление предложений из слов, дан-

ных в начальной форме. Чтение пред-

ложений, интонационная закончен-
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ность предложений. Работа над де-

формированным предложением. 

Письменные ответы на вопросы педа-

гога. Конструирование предложений.  

 Текст. Последователь-

ный рассказ (1 ч.). 

Уточнение структуры текста. Состав-

ление рассказа по предложенным сло-

восочетаниям с последующей запи-

сью. Работа с деформированным тек-

стом (чтение и запись). Восстановле-

ние рассказа по плану. 

 Описательный рассказ 

по предметной кар-

тинке (1 ч.). 

Рассматривание предметной кар-

тинки, обсуждение по плану. Выделе-

ние опорных слов. Составление рас-

сказа по опорным словам. Дополне-

ние рассказа. Составление рассказа по 

плану.  

 Рассказ по последова-

тельным картинкам (2 

ч.) 

Восстановление последовательности 

картинок. Обсуждение сюжета. Со-

ставление предложений по картин-

кам. Планирование устного рассказа, 

выделение опорных словосочетаний. 

Составление повествовательного рас-

сказа. Самостоятельное письмо. Чте-

ние рассказа. Письменный пересказ 

по предложенному плану. 

 Составление связного 

рассказа по сюжетной 

картинке (1 ч.). 

 

Беседа по картинке. Составление сло-

восочетаний. Составление рассказа по 

предложенному началу. Чтение ча-

стей текста. Работа над пониманием 

прочитанного текста. Нахождение 

лишних частей текста, составление 

связного текста. 

 Диагностический модуль (с 15 мая) 

 

3 класс: 102 часа (по 3 часа в неделю при 34 учебных неделях) 

 

№ Раздел Темы занятий Содержание занятий 

 Диагностика речи (с 1 сентября по 15 сентября) 

 Коррекционный модуль (обязательный для всех) 
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1 Модуль по 

развитию лек-

сико-грамма-

тической сто-

роны речи и 

связной уст-

ной и письмен-

ной речи (5 ч.) 

Текст. Предложение. 

Лексическая тема «Как 

я провёл лето». (2 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа о летних каникулах. Знаком-

ство с новой лексикой. Составление 

предложений по теме. Чтение дефор-

мированных текстов, их восстановле-

ние с последующей записью. Кон-

струирование предложений, письмо 

предложений по памяти. Чтение и со-

ставление плана, озаглавливание тек-

ста, нахождение лишних предложе-

ний. Письменные ответы на вопросы 

по лексической теме, проверка напи-

санных предложений с выделением 

орфограмм. Признаки предложения, 

текста. Виды текстов. Конструирова-

ние предложения, текста. Распростра-

нение предложений. Виды предложе-

ний. Нахождение в тексте предложе-

ний и определение его типов. 

Нахождение слов, словосочетаний 

при чтении предложений о лете.  

 Словосочетание. Лек-

сическая тема «Осень» 

(1 ч.) 

Уточнение представлений о призна-

ках осени в живой и неживой природе. 

Ранняя и поздняя осень. Чтение и об-

суждение отрывков произведений на 

тему «Осень». Обогащение словар-

ного запаса по теме. 

 Составление словосочетаний с после-

дующей записью. Составление и за-

пись простых предложений об осени, 

и их распространение. Проверка напи-

санных предложений. Определение 

границ и опасных мест, уточнение 

признаков предложения. Составление 

описательных рассказов на предло-

женную тему. Выделение из предло-

жений словосочетаний. Установление 

связи слов в словосочетании. Подбор 

словосочетаний к наглядной схеме. 

Согласование слов в словосочетании 

(сущ+прил., сущ+глаг). 

Фразеологические обороты, примеры 

использования их в речи. 
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  Слово. Однокоренные 

слова. Части речи (2ч.) 

Значение слова. Объединение слов в 

группы по лексическому значению. 

Работа со смысловыми рядами (дом-

дверь, книга-знание, пальто-рукава). 

Исключение лишнего лексического 

понятия. Уточнение знаний о частях 

речи (существительное, прилагатель-

ное, глагол). Уточнений понятий о си-

нонимах и антонимах. 

Уточнение знаний о родственных сло-

вах. Определение общего корня слов 

на уровне практического оперирова-

ния. Уточнение термина «однокорен-

ные слова». Нахождение однокорен-

ных слов в тексте. Группировка одно-

коренных слов. Составление предло-

жений. 

2 Модуль по 

коррекции 

специфиче-

ских ошибок 

письма и чте-

ния, обуслов-

ленных нару-

шением фоне-

матического 

распознава-

ния и недоста-

точностью фо-

нематических 

процессов (8 

ч.) 

 

Гласные и согласные 

звуки (1 ч.) 

 

Формирование навыков фонематиче-

ской дифференциации на материале 

акустически смешиваемых звуков. 

Уточнение представлений о гласных и 

согласных звуках, их дифференциа-

ция. Уточнение различий в понятиях 

ЗВУК-БУКВА. Развитие фонематиче-

ских процессов (слуха, представлений 

и навыков звукового анализа и син-

теза). Упражнения в опознании букв, 

соответствующих гласным и соглас-

ным звукам. 

 Гласные звуки первого 

и второго ряда (1 ч.). 

Слог. 

 

Уточнение представлений о гласных 

первого и второго ряда. Образование 

гласных второго ряда. Задания на раз-

витие навыка звукового анализа и син-

теза (подбор слов на заданный звук; 

определение места гласного звука в 

слове, их количества, вычленение 

ударного и безударного гласного 

звука). Слогообразующее значение 

гласных. Развитие слогового анализа 

и синтеза (придумать слово на предло-

женный слог, игра «цепочка слов», со-

ставить слово из предложенных сло-

гов). 

Уточнение правил переноса слов. 

 Ударение. Смыслораз-

личительная и формо-

образующая роль уда-

рения (2 ч.). 

 

Уточнение знаний об ударении и его 

значении. Омонимы. Упражнения на 

уточнение и закрепление умений де-

лить слова на слоги, определять звуко-

вой состав слогов. Составление гра-

фических схем звуко-слогового со-

става слов. 
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Задания на подбор слов с определен-

ным местом в них ударного слога. Со-

ставление схем слов с указанием удар-

ного слога. Упражнения в воспроизве-

дении слогоритмической структуры 

слов с опорой на графические схемы. 

Составление и последующее прочте-

ние слов с голосовым выделением 

ударного слога.  

 Согласные звуки и 

буквы. Звонкие и глу-

хие. Твёрдые и мягкие 

согласные (2 ч.). 

Уточнение представлений о соглас-

ных звуках и буквах, их дифференци-

ация. Образование согласных звуков. 

Соотнесение звуков с буквами. Разви-

тие звукового анализа и синтеза. Обо-

значение на письме мягких и твердых 

согласных. 

Упражнения в фонематическом ана-

лизе слов, включающих парные и не-

парные по твердости-мягкости звуки. 

Придумывание слов с твердыми и 

мягкими звуками. Письмо слогов, 

слов с твердыми и мягкими соглас-

ными с последующим подчеркива-

нием.  Упражнения в произношении и 

чтении слов, заканчивающихся на 

мягкий согласный звук. Составление 

графических схем звуко-слогового со-

става таких слов. Последующая за-

пись слов.  

 Дифференциация пар-

ных согласных звуков и 

букв: Б-Б', П-П'; В-В', 

Ф-Ф'; Т-Т', Д-Д' (2 ч.).  

 

Уточнение характеристик смешивае-

мых фонем. Дифференциация звуков в 

слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и тексте. Работа с паро-

нимами. Развитие фонематического 

восприятия, внимания, анализа и син-

теза. Оглушение согласных в конце 

слов и в середине. Отработка орфо-

граммы на различном речевом мате-

риале (существительных, прилага-

тельных, глаголах). 

3 Модуль по 

коррекции 

специфиче-

ских ошибок 

письма, обу-

словленных 

нарушением 

языкового 

анализа и син-

теза (8 ч.). 

Текст. Предложение. (1 

ч.) 

 

Последовательность предложений в 

тексте. Определение количества пред-

ложений в тексте, количества слов в 

предложении, количества слогов в 

слове. Типы текстов. Работа на уровне 

текста: закончи текст, работа с дефор-

мированными текстами, нахождение 

лишних предложений в тексте. Работа 

на уровне предложения: закончи пред-

ложение, вставь нужное слово, исклю-

чение лишнего слова, редактирование 

и распространение предложений, 
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нахождение главных членов предло-

жения. Отработка техники чтения и 

понимания прочитанного. 

 Предложение. Простые 

и сложные предложе-

ния (2 ч.) 

 

Списывание с печатного текста. Опре-

деление границ предложений. Уточ-

нение представлений о смысловой за-

вершенности предложения. Анализ 

словесного состава предложений. Со-

ставление предложений из предло-

женных слов, данных в начальной 

форме. Составление предложений по 

предложенным схемам. Распростране-

ние предложений по вопросам педа-

гога, их запись. Уточнение  признаков 

простого и сложного предложения. 

Выделение в тексте простых и слож-

ных предложений с определением 

главных членов предложения. Инто-

национная выразительность предло-

жений на слух, обозначение их на 

письме. Нахождение в тексте предло-

жений с определенным знаком на 

конце. Постановка знаков препинания 

в конце предложений. Работа с 

условно-графическими схемами пред-

ложений. 

 Словосочетание в со-

ставе предложения (2 

ч.). 

 

Нахождение словосочетаний в пред-

ложениях при чтении. Составление 

словосочетаний по картинкам 

(сущ.+прил., сущ+глаг.). Установле-

ние связи слов в словосочетании (по-

становка вопроса от главного слова к 

зависимому). Работа с наглядными 

схемами. Согласование слов в числе и 

роде. Обогащение словаря по лексиче-

ским темам: «Овощи», «Осень», 

«Учебные принадлежности». Чтение 

и запись словосочетаний под дик-

товку. Нахождение словосочетаний в 

предложениях при письме, определе-

ние главных членов предложения. 

 Предлог и его значение 

(1 ч.) 

 

 

Уточнение значения простых и слож-

ных предлогов при помощи графиче-

ских схем. Дифференциация различ-

ных значений одного и того же пред-

лога. Ответы на вопросы с опорой на 

картинки с различным пространствен-

ным расположением предметов (По-

кажи, где мяч на коробке). Выполне-

ние действий с предметами. Приду-

мать предложение с опорой на выпол-

ненное действие или по сюжетной 
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картинке. Чтение предложений с вы-

делением предлогов. Составление 

схем предложений с последующей за-

писью. Уточнение правила написания 

предлогов со словами. 

 Слово. Деление на 

слоги. (2 ч.) 

 

 

Уточнение представлений об одно-

значных и многозначных словах. Со-

ставление предложений с ними с уточ-

нением их значения с помощью учи-

теля. Самостоятельное составление 

предложений с однозначными и мно-

гозначными словами с опорой на кар-

тинку. Упражнения на уточнение и за-

крепление умений делить слова на 

слоги. Развитие слогового анализа и 

синтеза. Правила переноса слогов. Со-

ставление графических схем звуко-

слогового состава слов. Упражнения: 

придумай слово на заданный слог, со-

ставь слово из предложенных слогов, 

найди слово, соответствующее схеме, 

подбери слова, состоящие из двух, 

трёх слогов, распредели слова по 

столбикам в соответствии с количе-

ством слогов.  

4 Модуль по 

развитию лек-

сико-грамма-

тической сто-

роны речи и 

связной уст-

ной и письмен-

ной речи (5 ч.) 

Состав слова. Корень 

слова. Окончание. 

Лексическая тема «Мои 

увлечения» (2 ч.).  

 

Уточнение понятий корень и оконча-

ние. Нахождение однокоренных слов 

в тексте, выделение корня. Исключе-

ние лишних слов. Дифференциация 

однокоренных слов от слов похожих 

по звуковому составу. Работа по лек-

сической теме. 

Составление словосочетаний по кар-

тинкам (сущ.+прил., сущ+глаг.). 

Нахождение словосочетаний в пред-

ложениях. Согласование слов в числе 

и роде с выделением окончаний.  Зна-

комство с различными увлечениями 

людей, их обсуждение. Чтение и за-

пись словосочетаний, предложений 

под диктовку. Самостоятельное со-

ставление предложений по картинкам, 

из слов, данных в беспорядке. Состав-

ление предложений из предложенных 

слов с выделением корня и окончания. 

Нахождение лишних предложений в 

прочитанном тексте. Составление 

описательного рассказа по схеме. 

  Состав слова. При-

ставка. Лексическая 

тема «Мои друзья» (1 

ч.).  

Закрепление термина «приставка». Ра-

бота с наглядной схемой «Состав 

слова». Нахождение в словах приста-

вок (в-, до-, за-, над-, о-, от-, по-, под-, 
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 про-, с-). Определение значения при-

ставок. Образование глаголов с помо-

щью приставок и их конструирование. 

Подбор однокоренных слов с пристав-

ками. Письмо под диктовку слов, вы-

деление приставок. Запись предложе-

ний с выделением приставок в словах, 

уточнение правил правописания при-

ставок. Беседа по лексической теме. 

Свободные высказывания детей о 

своих друзьях. Ответы на вопросы. 

Учить отвечать на вопросы распро-

страненными предложениями. Обога-

щение словаря синонимами. Состав-

ление описательных рассказов по 

предложенному плану. Запись в тет-

радь и проверка написанного. Нахож-

дение орфограмм. 

 Состав слова. Суф-

фиксы. Лексическая 

тема «Зима» (1 ч.).  

 

Закрепление понятия «суффикс». 

Нахождение суффикса в словах раз-

ных частей речи. Образование слов с 

помощью разных типов суффиксов. 

Образование с помощью суффиксов 

слов-названий лиц по роду. 

Работа с наглядной схемой «Состав 

слова». Подбор однокоренных слов с 

суффиксами. Нахождение в тексте од-

нокоренных слов с разными суффик-

сами.  

Уточнение представлений о призна-

ках зимы. Подбор лексики на предло-

женную тему. Составление словосоче-

таний, предложений. Работа с дефор-

мированным текстом. Определение 

границ предложений. Уточнение 

представлений о смысловой завер-

шенности предложения. Составление 

предложений из предложенных слов, 

данных в начальной форме. Чтение и 

обсуждение отрывков произведений 

на тему «Зима». Составление и запись 

простых предложений о зиме, и их 

распространение. Проверка написан-

ных предложений, нахождение орфо-

грамм. Составление самостоятельных 

описательных рассказов на предло-

женную тему, письменные ответы на 

вопросы. 

 Диагностическое заня-

тие (1ч.). 

Диктант на тему «Зима». Самостоя-

тельное составление и написание 

предложений по теме из предложен-
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ных слов или по предложенным кар-

тинкам. 

5 Модуль по 

коррекции 

специфиче-

ских ошибок 

письма и чте-

ния, обуслов-

ленных нару-

шением фоне-

матического 

распознава-

ния и недоста-

точностью фо-

нематических 

процессов (10 

ч.) 

 

Дифференциация пар-

ных согласных звуков и 

букв: 

С-С', З-З', К-К', 

Г-Г'; Ш -Ж (3 ч.).  

 

Уточнение характеристик смешивае-

мых фонем. Дифференциация звуков в 

слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и тексте. Работа с паро-

нимами. Развитие фонематического 

восприятия, внимания, анализа и син-

теза. Оглушение согласных в конце 

слов и в середине. Отработка орфо-

граммы на различном речевом мате-

риале (существительных, прилага-

тельных, глаголах). 

 Дифференциация сви-

стящих и шипящих зву-

ков: С-Ш, З-Ж; С-Щ, С-

Ч; Ц-Ч. Оглушение со-

гласных на конце слов 

(3 ч.). 

 

Уточнение знаний о свистящих и ши-

пящих звуках, буквах. Соотнесение 

звуков с символами и «опорами» для 

их обозначения на письме. Дифферен-

циация свистящих и шипящих звуков 

в слогах, словах, словосочетаниях и 

предложениях. Нахождение в словах 

орфограмм, содержащих парные звон-

кие и глухие согласные. Уточнение 

правила написания парных по глухо-

сти-звонкости согласных. Упражне-

ния в подборе проверочных слов. 

Письмо под диктовку слогов, слов, 

словосочетаний и предложений. Ра-

бота над пониманием прочитанного. 

Повторение орфограммы жи-ши. 

 Дифференциация зву-

ков и букв: С-Ц, Ч-Щ. 

Уточнение орфограмм 

ча-ща, чу-щу (2 ч.). 

Уточнение артикуляционных укладов 

смешиваемых звуков и букв. Соотне-

сение звуков с символами и «опо-

рами» для их обозначения на письме. 

Дифференциация звуков изолиро-

ванно, в слогах, словах, словосочета-

ниях, предложениях и тексте. Работа с 

паронимами. Развитие фонематиче-

ского восприятия, внимания, анализа 

и синтеза. Письмо под диктовку сло-

гов, слов, словосочетаний и предложе-

ний. Чтение предложений, текстов. 

Работа над пониманием прочитан-

ного. 

 Мягкий знак и его зна-

чение (2 ч.) 

Уточнение представлений о мягком 

знаке и его значении. Нахождение в 

тексте слов с мягким знаком в значе-

нии смягчения и разделения с после-

дующей записью в соответствующий 

столбик. Письмо с окошечками с 

предваряющим объяснением. Чтение 

и нахождение слов с мягким знаком. 
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6 Модуль по 

коррекции 

специфиче-

ских ошибок 

письма, обу-

словленных 

нарушением 

языкового 

анализа и син-

теза (10 ч.). 

Ударение. Смыслораз-

личительная и формо-

образующая роль уда-

рения (2 ч.). 

Уточнение представлений о гласных 

звуках и буквах, безударных гласных. 

Выделение безударных гласных в сло-

вах. Закрепление знаний орфографии. 

Обогащение словарного запаса при 

подборе родственных слов. Упражне-

ния: запись ударной гласной после 

прослушивания слов, придумывание 

слов на ударный слог, шифрование 

слов (запись только гласных при утри-

рованном 

произнесении слов), нахождение без-

ударных гласных и их выделение. От-

работка правильности и техники чте-

ния слов, словосочетаний и предложе-

ний. Смысловое значение ударения 

(замок- замок). Правильная поста-

новка ударения при чтении. 

 Гласные звуки и буквы. 

Гласные первого и вто-

рого ряда (2 ч.). 

Уточнение артикуляции звуков, обра-

зов букв. Образование гласных вто-

рого ряда. Обозначение мягкости на 

письме при помощи гласных. Упраж-

нения на дифференциацию гласных на 

уровне звуков, слогов, слов, словосо-

четаний и простых предложений. 

 Правописание слов с 

безударными гласными 

в корне существитель-

ных, прилагательных и 

глаголов (2 ч.). 

Уточнение представлений о проверке 

безударной гласной в корне слова. 

Формирование навыка подбора прове-

рочных слов. Проверка написания без-

ударного гласного по образцу, с опо-

рой на памятку. Письмо слов, предло-

жений с пропущенными гласными по 

образцу.  

 Согласные звуки и 

буквы (звонкие и глу-

хие, твердые и мягкие 

звуки) (2ч.). 

Уточнение артикуляции звуков, обра-

зов букв. Образование звуков, спо-

собы определения звонкости и глухо-

сти. Упражнения на дифференциацию 

согласных на уровне звуков, слогов, 

слов, словосочетаний и простых пред-

ложений. Оглушение согласных на 

конце и в середине слов. 

 Правописание слов с 

глухими и звонкими со-

гласными в корне (1 ч.). 

Уточнение знаний о написании пар-

ных согласных в корне слов. Нахожде-

ние в словах орфограмм, содержащих 

парные звонкие и глухие согласные. 

Написание слов, словосочетаний, со-

ставление словосочетаний с последу-

ющей записью.  

 Правописание слов с 

непроизносимым со-

гласным звуком в корне 

(1 ч.). 

Уточнение знаний детей о написании 

слов с непроизносимым согласным 

звуком в корне слов. Звукобуквенный 

анализ слов. Выбор проверочных слов 
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из списка и составление пар. Письмо 

словосочетаний, предложений с объ-

яснением написания непроизносимых 

согласных.  

 2 полугодие 

(коррекционная работа проводится в зависимости от недостатков письма и 

чтения, выявленных в процессе диагностики в середине года) 

7 Модуль по 

развитию лек-

сико-грамма-

тической сто-

роны речи и 

связной уст-

ной и письмен-

ной речи (7 ч.). 

Имя существительное.  

Лексическая тема «Но-

вый год» (1 ч.). 

 

 

Уточнение знаний об имени суще-

ствительном и его признаках. Состав-

ление словосочетаний с существи-

тельными. Постановка к именам су-

ществительным косвенных вопросов. 

Дифференциация существительных 

по ряду признаков: одушевленное, 

неодушевленное, собственное и нари-

цательное.  

Уточнение представлений о праздно-

вании Нового года. Обогащение сло-

варного запаса по данной теме.  

Составление словосочетаний, предло-

жений, повествовательных рассказов 

по плану на предложенную тему. Ра-

бота с деформированным текстом. 

Определение границ предложений. 

Составление предложений из предло-

женных слов, данных в начальной 

форме. Проверка написанных предло-

жений. Чтение небольших по объему 

текстов. Написание рассказа по вопро-

сам, проверка с выделением орфо-

грамм. 

 Имя существительное. 

Число и род имени су-

ществительного. Лек-

сическая тема «Зимние 

забавы» (1 ч.). 

Уточнение знаний обучающихся о 

числе и роде. Выделение окончаний 

существительных единственного и 

множественного числа. Образование 

существительных разного рода во мн. 

числе. Составление предложений со 

словами разного рода и числа. Груп-

пировка слов по родам, выделение 

окончаний. Уточнение представлений 

о зимних забавах детворы. Составле-

ние и запись словосочетаний и  пред-

ложений о зимних забавах. Проверка 

написанных предложений.  Чтение 

текстов по теме, их озаглавливание. 

Составление плана по содержанию 

текста, письменные ответы на во-

просы по содержанию текста. Пере-

сказ прочитанного текста. Самостоя-

тельное письмо предложений по сю-

жетной картине. 

 Имя существительное. Уточнение знаний обучающихся о 
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Склонение имен суще-

ствительных. Лексиче-

ская тема «Зимующие 

птицы» (1ч.). 

склонениях имен существительных. 

Определение склонения существи-

тельных. Составление предложений с 

существительными с выделением 

окончаний. Запись предложений. 

Уточнение представлений о зимую-

щих птицах. Беседа и составление 

описательного рассказа. Обогащение 

лексики по теме, составление словосо-

четаний, предложений. Составление и 

запись  предложений о зимующих 

птицах, о заботе людей о птицах. Про-

верка написанных предложений. Чте-

ние текстов по теме, деление текста на 

части. Составление плана по содержа-

нию текста, письменные ответы на во-

просы по содержанию текста. Допи-

сывание предложений, их распростра-

нение.  

 Имя существительное. 

Падежи. Лексическая 

тема «День защитника 

Отечества» (2 ч.). 

Уточнение знаний обучающихся о па-

дежах имен существительных. Соот-

несение названий падежей с вопро-

сами. Практические упражнения в 

склонении существительных по паде-

жам. Запись предложений с постанов-

кой существительных в нужной па-

дежной форме. Определение падежа 

существительных. Работа со словосо-

четаниями (согласование в роде, 

числе, падеже). Словосочетание. 

Управление (беспредложное: Р.п, 

В.п,Д.п., Т.п). Словосочетание. 

Управление (предложное: П.п., Р.п, 

Д.п., В.п.). 

Уточнение представлений о празд-

нике. Значение праздника для россий-

ского народа. Подбор лексики на 

предложенную тему. Работа с дефор-

мированным текстом. Определение 

границ предложений. Запись предло-

жений, в которых говорится о празд-

нике. Уточнение представлений о 

смысловой завершенности предложе-

ния. Составление предложений из 

предложенных слов, данных в началь-

ной форме. Составление и запись  

предложений о празднике. Проверка 

написанных предложений.  Составле-

ние описательных рассказов по вопро-

сам педагога. Чтение небольших по 

объему текстов. 

 Имя прилагательное. Уточнение знаний обучающихся об 
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Лексическая тема: 

«Весна» (2 ч.). 

имени прилагательном. Определение 

лексического значения прилагатель-

ных. Подбор к именам существитель-

ным подходящих по смыслу имен 

прилагательных. Выделение прилага-

тельных, близких и противоположных 

по смыслу. Упражнения в согласова-

нии прилагательных с существитель-

ными. Уточнение представлений о 

весне. Подбор лексики на предложен-

ную тему, составление словосочета-

ний. Упражнения: дополни ряд сло-

вами синонимами, сравнениями, ху-

дожественными определениями (ве-

тер – теплый, ласковый, шаловли-

вый...), продолжи мысль и запиши: 

Наступила весна и…. . Солнце стало 

ярче греть и …. Составление предло-

жений из предложенных слов, данных 

в начальной форме. Проверка напи-

санных предложений.  Составление 

рассказов с опорой на предложенные 

слова и словосочетания. Измени поря-

док предложений так, чтобы полу-

чился связный текст. 

Составление повествовательного рас-

сказа по серии картин, опираясь на во-

просы или по плану. Чтение неболь-

ших по объему текстов.  

8 Модуль по 

коррекции 

специфиче-

ских ошибок 

письма и чте-

ния, обуслов-

ленных нару-

шениями язы-

кового ана-

лиза и синтеза 

и фонемного 

распознава-

ния) и фонема-

тической 

дислексии (14 

ч.) 

 

 

Гласные, согласные 

звуки и буквы (1 ч.) 

Уточнение знаний о гласных и соглас-

ных звуках и буквах. Нахождение 

букв среди ряда букв, их классифика-

ция (гласные-согласные, звонкие-глу-

хие, твердые-мягкие). 

Письмо букв, слогов, слов с выделе-

ние гласных и согласных по инструк-

ции. Чтение слогов, слов, предложе-

ний. 

 Гласные первого и вто-

рого ряда. Обозначение 

мягкости на письме при 

помощи гласных звуков 

(1 ч.). 

Образование гласных второго ряда. 

Дифференциация гласных первого и 

второго ряда. Выбор гласных букв для 

обозначения мягкости на письме. Со-

ставление схем слов, развитие звуко-

вого анализа и синтеза: вставь буквы в 

слова, словосочетания, предложения, 

составь слово из предложенных букв.  

Упражнения в чтении слов, включаю-

щие открытые слоги с данными бук-

вами. 

 Обозначение мягкости 

на письме при помощи 

мягкого знака (1 ч.) 

Уточнение представлений о мягком 

знаке и его значении. Нахождение в 



 

572 
 

тексте слов с мягким знаком в значе-

нии смягчения и разделения с после-

дующей записью в соответствующий 

столбик. Письмо с окошечками с 

предваряющим объяснением. Чтение 

и нахождение слов с мягким знаком. 

 Слоговой анализ и син-

тез слов (1 ч.). 

Уточнение слогообразующего значе-

ния гласного звука. Определение ко-

личества слогов в слове. Уточнение и 

отработка на материале слов различ-

ной слоговой структуры правил пере-

носа. Упражнения: придумать слово 

из определенного количества слогов, 

распределить слова по количеству 

слогов, придумать слово на опреде-

ленный слог, составить слова из пред-

ложенных слогов. 

 Ударение. Ударные и 

безударные гласные (1 

ч.). 

Ударение, его значение при образова-

нии слов (смыслоразличительная и 

формообразующая функция). Ударе-

ние в двусложных, трёхсложных сло-

вах. Орфоэпические нормы поста-

новки ударения. Развитие звукового и 

слогового анализа и синтеза: опреде-

ление количества слогов, написание 

гласных звуков слов, определение 

ударного гласного и его запись, запо-

минание последовательности звуков, 

слогов и их воспроизведение, состав-

ление слов из предложенных слогов, 

нахождение слов, соответствующих 

предложенной схеме. 

 Безударная гласная в 

корне существитель-

ных, прилагательных и 

глаголов (3 ч.) 

Уточнение представлений о проверке 

безударной гласной в корне слова. 

Формирование навыка подбора прове-

рочных слов. Проверка написания без-

ударного гласного по образцу, с опо-

рой на памятку. Письмо слов, предло-

жений с пропущенными гласными по 

образцу. 

 Согласные звуки. Диф-

ференциация звонких и 

глухих согласных: Б-П, 

Б'-П'; В-Ф, В'-Ф'; Т-Д, 

Т'-Д'; С-З, С'-З'; К-Г, К'-

Г'; Ш – Ж. Оглушение 

согласных на конце 

слов  (3 ч.). 

Уточнение знаний о звонких и глухих 

согласных звуках и букв. Дифферен-

циация звуков изолированно, в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложе-

ниях и тексте. Соотнесение звуков с 

символами и «опорами» для их обо-

значения на письме. Работа с парони-

мами. Развитие фонематического вос-

приятия, внимания, анализа и синтеза. 

Оглушение согласных в конце слов и 

в середине. 
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 Разделительный мяг-

кий знак (1 ч.) 

Уточнение знаний о мягком знаке в 

значении разделения. Нахождение 

слов и их написание с объяснением. 

Распределение слов по двум столби-

кам по значению мягкого знака в сло-

вах. (тень, соловьи). Упражнения в об-

разовании притяжательных прилага-

тельных и их написании.  

 Составление словосочетаний с пред-

ложенными словами (семь, семья, 

соль - солью), объяснение значения 

слов. Чтение слов, предложений, тек-

стов с выделением орфограмм. 

Правила переноса слов с мягким зна-

ком. Чтение слов с мягким знаком. 

 Мягкий знак в значении 

смягчения и разделе-

ния. Повторение (1 ч.) 

Дифференциация мягкого знака в 

функции смягчения и разделения. 

Письмо слов, словосочетаний и пред-

ложений под диктовку. Письмо слов, 

словосочетаний, предложений с выде-

лением слов с мягким знаком в разном 

значении. Чтение предложений, тек-

стов с выделением слов с мягким зна-

ком. 

 Разделительный твер-

дый знак (1 ч.) 

Уточнение знаний о разделительном 

твердом знаке. Вычленение раздели-

тельного твердого знака в словах. 

Нахождение слов с разделительным 

твердым знаком, выделение в них 

приставок. Образование слов с помо-

щью приставок, выделение твердого 

знака (отъезд, съехал, въехал и т.д.). 

Объяснение значения слов, составле-

ние словосочетаний и предложений. 

Списывание текста с пропущенными 

орфограммами с комментированием. 

Перенос слов с разделительным твер-

дым знаком. 

9 Модуль по 

коррекции 

морфологиче-

ской дизорфо-

графии (14 ч.) 

Слово. Словосочета-

ние. Предложение (1 ч.) 

Лексическое значение слова. Прямое 

и переносное значение. Многознач-

ность слов. Составление словосочета-

ний (с предлогами и без них) из пред-

ложенных слов. Фразеологические 

обороты. Связь слов в предложении. 

Заглавная буква в именах собствен-

ных. Заглавная буква в начале предло-

жения. Признаки предложения, его 

оформление при письме. Выделение 

из текста предложений. Работа с де-

формированными предложениями. 

 Слово. Деление слов на Уточнение слогообразующего значе-
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слоги. Правила пере-

носа слов (1 ч.) 

ния гласного звука. Определение ко-

личества слогов в слове. Развитие сло-

гового анализа и синтеза. Уточнение и 

отработка на материале слов различ-

ной слоговой структуры правил пере-

носа. Упражнения: придумать слово 

из определенного количества слогов, 

распределить слова по количеству 

слогов, придумать слово на опреде-

ленный слог, составить слова из пред-

ложенных слогов. 

 Состав слова. Корень. 

Окончание. Приставка. 

Суффикс (3 ч.) 

Уточнение представлений о составе 

слова. Однокоренные слова. Морфо-

логический разбор слов. Образование 

слов с помощью разных морфем. 

Нахождение в предложениях, текстах 

однокоренных слов с выделением ча-

стей слова. Подбор и придумывание 

слов к предложенным схемам с после-

дующей записью. 

 Гласные и согласные 

звуки и буквы (1 ч.) 

Уточнение представлений об образо-

вании гласных и согласных звуков, 

уточнение образа букв. Развитие 

навыков звукового анализа и синтеза. 

Упражнения: письмо слогов, слов под 

диктовку, каллиграфическое письмо с 

уточнением соединения букв, измени 

порядок букв так, чтобы получилось 

новое слово, составь слово из предло-

женных гласных букв, ряда букв 

(гласных и согласных). 

 Гласные звуки и буквы. 

Ударные и безударные 

гласные (1 ч.) 

Уточнение представлений о гласных 

первого и второго ряда. Ударение, его 

значение при образовании слов (смыс-

лоразличительная и формообразую-

щая функция). Орфоэпические нормы 

постановки ударения.  Развитие звуко-

вого и слогового анализа и синтеза: 

определение количества слогов, напи-

сание гласных звуков слов, определе-

ние ударного гласного и его запись, 

запоминание последовательности зву-

ков, слогов и их воспроизведение, со-

ставление слов из предложенных сло-

гов, нахождение слов, соответствую-

щих предложенной схеме. 

 Безударные гласные в 

корне  существитель-

ных, прилагательных и 

глаголов (5 ч).  

Уточнение знаний об орфограмме. 

Однокоренные слова, их подбор с 

нахождением проверочного слова. От-

работка орфограммы на различном ре-

чевом материале (на уровне слова, 
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словосочетания, предложения). Отра-

ботка алгоритма решения орфографи-

ческой задачи. 

 Правописание орфо-

грамм: жи-ши, ча-ща, 

чу-щу (2 ч.) 

Уточнение знаний и закрепление уме-

ний написания слов с данными орфо-

граммами. Диктант слов с предвари-

тельным объяснением орфограмм. 

Нахождение слов с орфограммами в 

предложениях и тексте.  

10 Модуль по 

развитию лек-

сико-грамма-

тической сто-

роны речи и 

связной уст-

ной и письмен-

ной речи (6 ч.). 

Имя прилагательное. 

Род и число имени при-

лагательного. Лексиче-

ская тема  

«8 Марта» (1 ч.). 

  

 

Закрепление навыка определения рода 

и числа имени прилагательного. За-

крепление навыков согласования су-

ществительных с прилагательным в 

нужном роде и числе. Нахождение од-

нокоренных прилагательных. Распро-

странение предложения с помощью 

прилагательных. Определение роли 

имён прилагательных в тексте. Спи-

сывание текста с подчеркиванием 

прилагательных и определением рода 

и числа. 

Уточнение представлений о празд-

нике. Беседа о проведении праздника 

дома, в школе. Составление словосо-

четаний из предложенных слов. 

Составление предложений из предло-

женных слов, по сюжетным и  

последовательным картинкам. Рас-

пространение предложений. Состав-

ление повествовательного рассказа с 

опорой на личный опыт.  

 Глагол. Число глаголов. 

Лексическая тема «Моя 

семья» (2 ч.). 

Уточнение знаний о глаголах. Опреде-

ление лексического значения глаго-

лов. Составление словосочетаний из 

глаголов и существительных.  

Образование глаголов от существи-

тельных. Подбор к глаголам синони-

мов и антонимов. Списывание предло-

жений с выделением глаголов. Актуа-

лизация знаний о единственном и 

множественном числе существитель-

ных. Нахождение глаголов единствен-

ного и множественного числа в тексте.  

Уточнение представлений о себе и се-

мье: о своих полном имени, фамилии, 

отчестве, возрасте, месте жительства, 

домашнем адресе, увлечениях членов 

семьи, профессиях родителей. Уточ-

нение представлений о малой родине 

и родной стране. 

Составление описательных рассказов 
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на предложенную тему. Чтение не-

больших по объему текстов. Работа с 

деформированным текстом. Опреде-

ление границ предложений. Уточне-

ние представлений о смысловой за-

вершенности предложения. Составле-

ние предложений из предложенных 

слов, данных в начальной форме. Со-

ставление и запись  предложений. 

Проверка написанных предложений.  

 Глагол. Время и род 

глаголов.  

Лексическая тема «Моя 

Родина» (2 ч.). 

Уточнение знаний о времени и роде 

глаголов. Упражнения в нахождении 

глаголов разного времени и рода в 

текстах. Подбор и вставка в предложе-

ние  нужного глагола. Образование от 

заданных глаголов возможных форм 

времени и рода. Письмо предложений 

с изменением времени и рода глаго-

лов. 

Уточнение представлений о своей 

стране - названии, ее государственных 

символах, президенте, столице; о род-

ном городе (поселке) - его названии, 

некоторых улицах, некоторых архи-

тектурных особенностях, достоприме-

чательностях. Чтение текстов о Ро-

дине. Выделение частей, составление 

плана. Составление описательных 

рассказов по плану. Определение гра-

ниц предложений. Дописывание под-

ходящих по смыслу слов в предложе-

ния. Составление предложений из 

предложенных слов, данных в началь-

ной форме. Составление и запись  

предложений о празднике. Проверка 

написанных предложений.  

11 Модуль по 

коррекции 

специфиче-

ских ошибок 

письма и чте-

ния, обуслов-

ленных нару-

шениями язы-

кового ана-

лиза и синтеза 

и фонемного 

распознава-

ния) и фонема-

тической 

дислексии (8 

ч.) 

Согласные звуки. Диф-

ференциация твёрдых и 

мягких согласных (2 ч.) 

Уточнение знаний о твёрдых и мягких 

согласных. Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, слово-

сочетаниях, предложениях и тексте. 

Развитие фонематического восприя-

тия, внимания, анализа и синтеза.  

 Дифференциация сви-

стящих и шипящих зву-

ков (2 ч.) 

 

 

 

Уточнение знаний о свистящих и ши-

пящих звуках. Дифференциация зву-

ков изолированно, в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях и 

тексте. Развитие фонематического 

восприятия, внимания, анализа и син-

теза. Написание слов, заканчиваю-

щихся шипящими звуками (дочь, меч, 

печь), уточнение знаний об орфо-

грамме. 
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Чтение различного речевого матери-

ала с правильным произнесением зву-

ков. 

 Дифференциация афф-

рикат (1 ч.) 

 

Уточнение знаний об аффрикатах, их 

образовании. Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, слово-

сочетаниях, предложениях и тексте. 

Развитие фонематического восприя-

тия, внимания, анализа и синтеза. 

Письмо и чтение слов с аффрикатами 

 Правописание буквосо-

четаний с шипящими 

согласными 

(ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ) 

(2 ч). 

Уточнение знаний и закрепление уме-

ний написания слов с орфограммами. 

Нахождение слов с орфограммами в 

предложениях, текстах при чтении. 

Диктант слов с предварительным объ-

яснением орфограмм. 

 

  Диктант  (1 ч.) Выявление трудностей дифференциа-

ции свистящих и шипящих и навыка 

написания слов с изученными орфо-

граммами. 

12 Модуль по 

коррекции 

морфологиче-

ской дизорфо-

графии (8 ч.) 

Правописание слов с 

непроизносимым со-

гласным звуком в корне 

(2 ч.) 

Уточнение знаний об орфограмме, от-

работка на различном речевом мате-

риале. Диктант слов с предваритель-

ным объяснением. Составление и за-

пись предложений.  

 Мягкий знак как пока-

затель мягкости на 

письме (1 ч). 

 

Обозначение мягкости согласных с 

помощью мягкого знака. Уточнение 

представлений о написании слов с 

мягким знаком в конце и в середине 

слова. Письмо слов, словосочетаний и 

предложений под диктовку. Чтение 

слов с мягким знаком. 

 Разделительный мяг-

кий знак (1 ч.) 

 

 

Мягкий знак в функции разделения. 

Дифференциация мягкого знака в 

функции смягчения и разделения. 

Письмо слов, словосочетаний и пред-

ложений под диктовку. Чтение слов с 

мягким знаком. 

 Разделительный твёр-

дый знак. Написание 

слов с твёрдым знаком 

(2 ч.) 

Уточнение знаний об орфограмме, от-

работка на различном речевом мате-

риале. Нахождение слов с орфограм-

мами в предложениях, текстах при 

чтении. 

 Оглушение согласных 

на конце слов (2 ч.) 

Уточнение знаний об орфограмме, от-

работка орфограммы на различном ре-

чевом материале. Письмо с окошеч-

ками. Отработка алгоритма решения 

орфографической задачи. Нахожде-

ние слов с орфограммами в предложе-

ниях, текстах при чтении. Упражне-

ния: вставь пропущенные буквы и 
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найди 

лишнее слово (сладкий, меткий, чут-

кий, краткий, жуткий). 

 Диагностика речи (с 15 по 30 мая) 

 

4 класс: 102 часов (по 3 часа в неделю при 34 учебных неделях) 

 

№ 

п.п 

Темы занятий Содержание занятий 

Диагностика речи ( с 1 сентября по 5 сентября) 

1. Состав слова. (14 ч) 

Состав слова. Корень 

как главная часть 

слова. 

Суффикс. 

Уменьшительно-ласка-

тельные суффиксы. 

Суффиксы профессий. 

Суффиксы прилага-

тельных. 

Приставка. Приставки 

пространственного 

значения. Приставки 

временного значения. 

Многозначные при-

ставки. 

Окончание. 

Уточнение понятия корень. Нахождение однокоренных 

слов в тексте, выделение корня. Исключение лишних 

слов. Дифференциация однокоренных слов от слов по-

хожих по звуковому составу. Составление слово-

сочетаний по картинкам (сущ.+прил., сущ+глаг.). 

Составление предложений из предложенных слов с вы-

делением корня. Работа с наглядной схемой «Состав 

слова». Подбор однокоренных слов и выделения корня, 

образованиие от корня различных частей речи (суще-

ствительных, прилагательных, глаголов – сад, садовый, 

садить и т.п.). Расширение активного словаря обучаю-

щихся. Закрепление понятия «суффикс». 

Нахождение суффикса в словах разных  частей речи. 

Образование слов с помощью разных типов суффик-

сов. Соотнести суффикс со схемой для обозначения

 на письме. 

Учить детей навыкам словообразования при помощи

 суффиксов. Образование уменьшительно-ласка-

тельных существительных без изменения звуковой 

структуры корня при помощи суффиксов – ок. – ик, чик, 

-к с чередованием глухих и звонких согласных в корне. 

Закрепить правописание парных звонких и глухих со-

гласных в корне. Упражнять в образовании суще-

ствительных от основ на ц с изменением звуковой 

структуры слова и с чередованием согласных в корне 

слова при помощи суффиксов – к, - ик, - ок, - ек,- ушк, - 

ышк, - ц. Упражнять всловообразовании имён суще-

ствительных собственных   и   нарицательных   с исполь-

зованием суффиксов – очк, - ечк, - ичк, - еньк, - оньк. 

Закрепить правописание чк, чн. Образование слов при 

помощи суффиксов с увеличительным значением - 

ищ. Образование названий детёнышей животных и птиц 

при помощи суффиксов без изменения звуковой струк-

туры корня, с чередованием звуков в корне и заменой 

корня производного корня производного слова в един-
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ственном и множественном числе. Образование суще-

ствительных, обозначающих названия профессий и лиц, 

осуществляющих действия. Уточнить и закре-

пить названия профессий, учить использовать эти слова 

в речи. Познакомить детей с приставками, их значением 

и написанием в словах. Соотнести приставку со схемой 

для обозначения на письме. 

Развивать умение образовывать слова префиксальным 

способом. Познакомить с пространственным и времен-

ным значением приставок – в,   - вз, - вы, - под, - над, - 

от, - у, - про, - пере, - за, - по, - с, - со. Учить образованию 

новых глаголов с помощью приставок, уточнять их зна-

чение. Учить различать временные глагольные формы 

по вопросам. Упражнять в правописании приставок с 

гласными А, О, выделении приставок в словах, образо-

вании с помощью приставок глаголов, противополож-

ных по смыслу.Уточнение понятия окончание. Нахож-

дение словосочетаний в предложениях. Согласование 

слов в числе и роде с выделением окончаний. Составле-

ние предложений из предложенных слов с выделением 

окончания. 

2. Предлоги и при-

ставки. (6 ч) 

Соотнесение предлогов 

и глагольных приста-

вок. 

Дифференциация пред-

логов и приставок. 

Дифференциация приставок и предлогов. Наблюдение 

за приставками и предлогами. Определение и обозначе-

ние приставок и предлогов. Глаголы с приставками про-

тивоположного значения и предлоги, обозначающие 

противоположное направление. Закрепление правопи-

сание приставок и предлогов. Развитие умения образо-

вывать слова префиксальным способом. Знакомство с 

пространственным и временным значением приставок – 

в, - вз, - вы, - под, - над, - от, - у, - про, - пере, - за, - по, - 

с, -со. Упражнения в образовании глаголов совершен-

ного и несовершенного вида при помощи приставок. 

Образование новых глаголов с помощью приставок, 

уточнять их значение. Различение временных глаголь-

ных форм по вопросам. 

3.  Словосочетания и 

предложения. (6 ч) 

Словосочетание и пред-

ложение. Выделение 

словосочетаний из 

предложений. 

Составление предложе-

ний из словосочетаний. 

Нахождение словосочетаний в предложениях при чте-

нии. Составление словосочетаний по картинкам 

(сущ.+прил., сущ+глаг.). Установление связи слов в сло-

восочетании (постановка вопроса от главного слова к 

зависимому). Работа с наглядными схемами. 

4.  Согласование. (6 ч) 

Согласование слов в 

числе. 

Согласование слов в числе и роде. Обогащение сло-

варя по лексическим темам: «Овощи», «Осень», 

«Учебные принадлежности». Чтение и запись словосо-

четаний под диктовку. Упражнения в согласовании слов 
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Согласование слов 

роде. 

различных частей речи (существительных, прилагатель-

ных, глаголов) в числе в устной речи и на письме. 

Наблюдение за образованием формы множественного 

числа, изменением окончания. Графическое выделение 

окончания как части слова. Различение форм единствен-

ного и множественного числа. Определение рода имен 

существительного. Наблюдение за изменением имен 

прилагательных по родам. Составление словосочета-

ний, предложений 

5.  Словоизменение при-

лагательных. (10 ч) 

Согласование имени су-

ществительного с име-

нем прилагательным в 

роде. Согласование 

имен прилагательных с 

именами существитель-

ными по падежам. 

Закрепление понятия о словах, обозначающих при-

знаки предметов. Обучение детей постановке вопросов 

к прилагательным. Дифференциация прилагательных от 

других слов. Подбор предметов к признакам и наобо-

рот. Подбор к именам существительным подходящих по 

смыслу имен прилагательных. Упражнения в согласова-

нии прилагательных с существительными. Закрепление 

навыка определения рода и числа имени прилагатель-

ного. Закрепление навыков согласования существитель-

ных с прилагательным в нужном роде и числе. Нахож-

дение однокоренных прилагательных. Распространение 

предложения с помощью прилагательных. Определение 

роли имён прилагательных в тексте. Списывание текста 

с подчеркиванием прилагательных и определением 

рода и числа. Согласование прилагательных с суще-

ствительными в роде и по падежам. Образование    при-

лагательных    от существительных – относительных, 

притяжательных, качественных. Устранение аграмма-

тизма в устной речи. Уточнение и расширение словар-

ного запаса детей используемыми прилагательными. 

6. Словоизменение гла-

голов. (7 ч) 

Настоящее время глаго-

лов. Прошедшее время 

глаголов. 

Согласование глаголов 

с именами существи-

тельными в числе. Со-

гласование глаголов с 

именами существитель-

ными в роде. 

Закрепление понятия о словах, обозначающих действия 

предметов. Обучение детей постановке вопросов к гла-

голам. Дифференциация глаголов от других слов. 

Практическое употребление глаголов в форме един-

ственного и множественного числа. 

Словоизменение глаголов по родам, практическое упо-

требление глаголов различного рода. Согласование гла-

голов с существительными по числам и родам. Трени-

ровка в употреблении глаголов в форме настоящего, 

прошедшего и будущего времени. Образование глаго-

лов совершенного вида от глаголов несовершенного 

вида. Формировать навыки словообразования (образо-

вания приставочных глаголов). Устранение аграмма-

тизма в устной речи. Уточнение и расширение словар-

ного запаса детей используемыми глаголами. 

7. Управление. (7 ч) 

Практическое употреб-

ление падежей имени 

Уточнение знаний об имени существительном и его 

признаках. Составление словосочетаний с существи-

тельными. Составление предложений с существитель-

ными с выделением окончаний. Запись предложений. 
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существительного. За-

крепление падежных 

форм в словосочета-

ниях и предложениях. 

Уточнение знаний обучающихся о падежах имен суще-

ствительных. Соотнесение названий падежей с вопро-

сами. Практические упражнения в склонении существи-

тельных по падежам. Запись предложений с постанов-

кой существительных в нужной падежной форме. Опре-

деление падежа существительных. Работа со словосоче-

таниями (согласование в роде, числе, падеже). Словосо-

четание. Управление (беспредложное:Р.п, В.п,Д.п.,Т.п). 

Словосочетание. Управление (предложное:П.п., Р.п, 

Д.п., В.п.). 

Коррекция специфических ошибок письма и чтения, обусловленных нарушением 

фонематического распознавания и недостаточностью фонематических процессов  

8. Согласные звуки и 

буквы. (14 ч) 

Согласные звуки и 

буквы. Парные соглас-

ные. 

Согласные звуки и 

буквы. Оглушение 

звонких согласных в се-

редине слова. Оглуше-

ние звонких согласных 

в конце слова. 

Уточнение представлений осогласных звуках и буквах, 

их дифференциация. Образование согласных звуков. 

Соотнесение звуков с буквами. Развитие звукового ана-

лиза и синтеза. Обозначение на письме мягких и твер-

дых согласных. Упражнения в фонематическом анализе 

слов, включающих парные и непарные по твердости-

мягкости звуки. 

Придумывание слов с твердыми и мягкими звуками. 

Письмо слогов, слов с твердыми и мягкими согласными 

с последующим подчеркиванием. Упражнения в произ-

ношении и чтении слов, заканчивающихся на мягкий со-

гласный звук. Составление графических схем звуко- 

слогового состава таких слов. Последующая запись 

слов. Уточнение характеристик смешиваемых фонем. 

Дифференциация звуков в слогах, словах, словосочета-

ниях, предложениях и тексте. Работа с паронимами. Раз-

витие фонематического восприятия, внимания, анализа 

и синтеза. Оглушение согласных в конце слов и в сере-

дине. Отработка орфограммы на различном речевом ма-

териале (существительных, прилагательных, глаго-

лах). Уточнение знаний о звонких и глухих согласных 

звуках и букв. Дифференциация звуков изолированно, в 

слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и тек-

сте. Соотнесение звуков с символами и «опорами» для 

их обозначения на письме. Работа с паронимами. Разви-

тие фонематического восприятия, внимания, анализа и 

синтеза. Оглушение согласных в конце слов и в сере-

дине. 

9.  Безударные гласные. 

(4 ч) 

Безударные гласные. 

Определение безудар-

ного гласного в корне, 

требующего проверки. 

Уточнение представлений о проверке безударной глас-

ной в корне слова. Формирование навыка подбора про-

верочных слов. Проверка написания безударного глас-

ного по образцу, с опорой на памятку. Письмо слов, 

предложений с пропущеннымигласными по образцу. 

Уточнение знаний об орфограмме. Однокоренные 

слова, их подбор с нахождением проверочного слова. 

Отработка орфограммы на различном речевом матери-

але (на уровне слова, словосочетания, предложения). 



 

582 
 

Выделение слов с без-

ударным гласным. 

Отработкаалгоритмарешенияорфографическойзадачи. 

Коррекция специфических ошибок письма, обусловленных нарушением языкового 

анализа и синтеза 

10. Части речи. (6 ч) 

Главные члены предло-

жения. 

Второстепенные члены 

предложения. 

Уточнить понятие о предложении и его признаках. 

Грамматическое оформление предложений. Определе-

ние главных членов предложения. Распространение 

предложений. Учить детей правильно согласовывать 

различные части речи в предложении, расширять раз-

меры, разнообразить их структуру, совершенствовать 

предложения, делая их полными, ёмкими, точными и 

выразительными, вводить в них дополнительные сведе-

ния. 

11. Связная речь. (18 ч) 

Текст. Тема текста, ос-

новная мысль. Деление 

сплошного текста на от-

дельные предложения. 

Составление связного 

текста из данных пред-

ложений. 

Редактирование текста. 

Составление связного 

текста из деформиро-

ванных предложений. 

Составление связного 

текста из неполных 

предложений. 

Составление связного 

текста из предложений 

с пропущенными пред-

логами. Составление 

рассказа по данному 

началу. Составление 

рассказа по его концу. 

Составление связного 

текста по вопросам. 

Письменные ответы на 

вопросы.  

Деление сплошного 

текста на абзацы. 

Составление связного-

Формировать умения отличать текст от группы предло-

жений, дифференцировать эти понятия; учить выделять 

признаки связного текста, определять тему текста и 

формулировать основную мысль текста, формировать 

умения выделять средства связи предложений в тексте 

Познакомить обучающихся с понятием «опорные 

слова»; учить определять их роль в тексте; формировать 

умения находить опорные слова в тексте, понимать 

структуру текста; пересказывать сказку «Красная Ша-

почка» по серии сюжетных картинок и опорным словам; 

развивать умение преобразовывать слова, наращивая 

слоговую структуру. Формировать умение замечать ло-

гические ошибки в тексте и восстанавливать последова-

тельность событий, определяя правильную последова-

тельность предложений; учить делить текст на части и 

выделять их при записи; ознакомить со структурными 

частями текста, формировать умение выделять ударный 

слог слова, развивать чувство ритма. Учить конструиро-

вать предложения и составлять из них текст; формиро-

вать умения строить предложения, давать точный, пол-

ный ответ на вопрос, используя различные синтаксиче-

ские конструкции; обогащать пассивный и активный 

словарь обучающихся пословицами и поговорками; раз-

вивать понимание сложных логико-грамматических 

конструкций. 
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текста из данных абза-

цев. 

12. Связь слов в словосо-

четаниях и предложе-

ниях. (4 ч) 

Связь слов в словосоче-

таниях. Разбор словосо-

четаний. 

Простые предложения. 

Сложные предложения. 

Нахождение словосочетаний в предложениях при чте-

нии. Составление словосочетаний (сущ.+прил., 

сущ+глаг.). Установление связи слов в словосочетании 

(постановка вопроса от главного слова к зависимому). 

Работа с нагляднымисхемами. Согласование слов в 

числе и роде. 

Диагностика речи (с 15 по 30 мая) 

 

2.1.11  Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопеди-

ческие и психокоррекционные). Психокоррекционные занятия» 

Пояснительная записка 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимо-

действия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в пси-

хическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Основные направления работы: 

 диагностика и развитие познавательной сферы, целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-вре-

менных представлений); 

 диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы, коррекция ее недостат-

ков (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 (разви-

тие способности к эмпатии, сопереживанию); 

 формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и раз-

витие навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения в группе, 

адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); 

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие про-

извольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планирова-

нию и контролю). 

Место коррекционного курса в учебном плане 

Количество часов, отведенных на коррекционный курс «Коррекционно-развивающие 

занятия (логопедические и психокоррекционные)». Психокоррекционные занятия» на 

уровне начального общего образования (вариант 7.2 АООП НОО ЗПР), составляет 3 часа в 

неделю в каждом классе: 1 класс -  99 часов, 1 дополнительный класс – 99 часов, 2 класс -  

102 часа, 3 класс -  102 часа,  4 класс - 102 часа). 

 

Содержание коррекционного курса 

1 класс 
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Адаптационный модуль «Мы теперь ученики» (принятие социальной роли школь-

ника, ознакомление со школьными правилами). 

Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций (модуль по активизации познавательной деятельности, модуль по 

развитию пространственно-временных представлений).  

Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (модуль по 

развитию произвольной регуляции деятельности и поведения). 

Развитие коммуникативной 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). 

 

1 дополнительный класс 

Адаптационный модуль «Давайте познакомимся» или «Снова в школу» (уста-

новление позитивных отношений в классе, принятие социальной роли школьника)57. 

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) 

 

2 класс 

Модуль по коррекции индивидуальных пробелов в знаниях 

Математика 

Диагностический этап 

Для оценки пробелов в знаниях ребенка необходимо провести критериально-ориен-

тированную диагностику, выявив генезис имеющихся трудностей. Диагностические заня-

тия целесообразней проводить индивидуально, поскольку даже в подгрупповой работе обу-

чающийся с ЗПР может не продемонстрировать наличие или отсутствие необходимых зна-

ний 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 «<» « >», 

                                                           
57 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 про-

явить гибкость и самостоятельно скомпоновать план так, чтобы ранее изучавшим тему было интересно и ком-

фортно, т.е. включать в занятия только такие задания из числа прежде выполнявшихся, которые вызывали 

хороший эмоциональный отклик. 
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 двузначные числа, 

 арифметические действия без перехода через десяток; 

 арифметические действия с переходом через десяток, 

 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 коли-

чественные отношения. Состав числа из двух слагаемых. Анализ задачи, выделение струк-

туры задачи (условие, вопрос). Запись арифметического действия по схеме. Составление 

схем к арифметическим задачам в два действия. Дополнительные занятия, соответствую-

щие изучаемым темам на уроках по предмету «Математика» (в соответствии с рабочей про-

граммой).  

Окружающий мир 

Диагностический этап 

Цвета: основные цвета (красный, синий, желтый, зеленый, белый, черный, коричне-

вый); промежуточные (оранжевый, фиолетовый); отличающиеся от основных цветов по 

светлоте (голубой, розовый, серый), выбор по образцу, подбор к фону, группировка, кон-

струирование 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, 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 эф-

фективны, потому что только в подгруппе можно организовать дидактическую игру. Од-

нако не исключаются и групповые формы занятий. 

 Содержание занятий заключается в ликвидации пробелов предшествующего обуче-

ния, 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-со-

ревнования, подвижные игры, работа с дидактическим материалом, художественными ма-

териалами, работа в тетрадях.  

Развитие способности к произвольному удержанию и распределению внимания. 
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Психотехнические упражнения, подвижные и дидактические игры, выполнение зада-

ний 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 прави-

лами, настольных и дидактических играх, работе в тетради. Цель деятельности может обо-

значаться словесно либо схематически, фиксируется взрослым, повторяется ребенком. Яв-

ляется 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 природ-

ного 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 пра-

вилу (системе правил). 

Психотехнические упражнения, игры с правилами, задания учебного типа. Для дости-

жения цели следует производить ряд последовательных и продуманных действий. Высший 

уровень сформированности регуляции, позволяющий в последующем предупреждать веро-

ятные ошибки. 

 

Модуль по развитию познавательной сферы и целенаправленному формирова-

нию высших психических функций 

Обучающиеся могут находиться на разных уровнях сформированности познаватель-

ной деятельности и, соответственно, нуждаться в разных способах предъявления заданий, 

разного количества «шагов» в инструкциях, разных приоритетов в коррекционно-развива-

ющей работе. Возможные виды деятельности: дидактические игры и упражнения, прослу-

шивание текстов, работа с тетрадями, индивидуальными карточками, конструктивным ма-

териалом, 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 представ-

ленном) материале (серии последовательных картин, числовые ряды, матрицы с определен-

ной закономерностью изменений). Дидактические игры соответствующей направленности, 

работа в тетради, работа на карточках. Уровень сложности конкретных упражнений и зада-

ний зависит от достигнутого уровня развития познавательной деятельности.  

Развитие интереса к окружающему предметному и социальному миру, формиро-

ванию адекватной картины мира. 

Практические упражнения-эксперименты, позволяющие понимать происходящие 

природные изменения, чтение текстов, посвященных причинно-следственных связей в при-

роде, человеческом поведении, соответствующие инсценировки, обсуждение тем, связан-

ных с представлениями о мире (хорошие и плохие события, желаемое и нежелаемое, при-

чины и следствия явлений и поступков), моделирование связей и отношений, конструиро-

вание картины «Мир». Возможные вида деятельности: практические действия, дидактиче-

ская игра, элементы психодрамы, беседы, работа в тетрадях, работа с художественными 
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материалами, конструктивная аппликация. Уровень сложности конкретных упражнений за-

висит от достигнутого уровня развития познавательной деятельности. 

Развитие способности к знаково-символическому опосредствованию познава-

тельных процессов. 

Развитие способности к знаково-символическому опосредствованию также зависит от 

уровня сформированности познавательной деятельности. Поэтому выбор вариантов опо-

средствования определяется многими факторами. Возможны игры и упражнения, направ-

ленные на развитие возможностей кодирования и декодирования информации, использова-

ния 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 кото-

рыми 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 дея-

тельности. 

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 деятель-

ности (назови общим названием ряд предметов, выбери названия определенной обобщен-

ной группы из массива словесных обозначений, подбери названия в соответствии с задан-

ными условиями, выполни задания в соответствии со словесно заданным правилом). Воз-

можные формы работы: словесные игры, работа на листах бумаги, работа с тетрадью, прак-

тические действия по созданию графических моделей, с опорой на которые осуществляется 

опосредствование и т.п.  

 

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 про-

блемы коммуникации требуют как наблюдения (возможно, включенного или внешнего) за 

детской коммуникацией, так и индивидуальной диагностики, проясняющей причины ком-

муникативных проблем (интровертированность или аутичность, психотравмирующий 

опыт, недостаточное понимание коммуникативных намерений по невербальным компонен-

там, т.е. когнитивные проблемы и т.д.). В ходе диагностики должна быть оценена: 

 Способность идентифицировать эмоциональное состояние партнера по взаи-

модействию 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, начав-

шейся в первом классе (к ней относится формирование конкретных коммуникативных уме-

ний). 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 умений. Проблемы 

коммуникации часто связаны с низким интересом к партнерам по взаимодействию, труд-

ностями запоминания их имен. Для формирования обозначенных умений используются 
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игры и упражнения, позволяющие запечатлевать образы. Работа с художественным мате-

риалом. Словесные описания людей. Работа в парах и подгруппах. Работа в кругу. 

Развитие способности к эмоциональной децентрации. 

Базируется на обозначенных ниже умениях, сопутствующих формированию способ-

ности к децентрации. Не может рассматриваться вне решения задач общего когнитивного 

развития ребенка, формирования у него умения встать на позицию другого человека. Пред-

полагает упражнения, связанные со сменой позиции (обзор глазами участника взаимодей-

ствия), задания для индивидуальной работы в тетрадях, на индивидуальных карточках. Рас-

познавание эмоций на основе пантомимических средств и лицевой мимики требует как со-

ответствующего 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, под-

группах, группе. Этот блок модуля тесно связан с модулем по развитию эмоционально-лич-

ностной 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) же-

стов. Виды деятельности: работа в парах, подгруппах: пантомимические упражнения, деко-

дирование пантомимики. Вербализация семантики различных жестов и мимической экс-

прессии. 

Формирование умений вербальной коммуникации. 

Базируется на знании и употреблении формул речевого этикета, которые более целе-

сообразно использовать опосредованно, через кукол. Обучение высказыванию просьбы (на 

адекватном детским возможностям материале), в том числе просьб, направленных на удо-

влетворение особых образовательных потребностей. Обучение навыкам извинения, приме-

нению коммуникативных вербальных штампов («Как дела?» и т.п.). Работа проводится пре-

имущественно в парах. Для групповой работы рекомендуется чтение по ролям, инсцени-

ровка типичных коммуникативных ситуаций, в т.ч. деловых, доступных ребенку по воз-

расту (магазин, школьный буфет, библиотека). 

Развитие способности к сочувствию и соучастию. 

Развитие способности к сочувствию и соучастию базируется на понимании эмоцио-

нальных состояний, способности к эмоциональной децентрации, развитии эмпатийных спо-

собностей. Во втором классе формируются в большей мере предпосылки для развития этой 

способности (в качестве вида работы может использоваться просмотр мультипликацион-

ных фильмов: типа «Спасите Рекса», «Старая игрушка», «Цветик-семицветик») с последу-

ющим обсуждением социально одобряемых поступков персонажей, зарисовкой эмоцио-

нальных состояний. 

 

Модуль по коррекции недостатков пространственно-временных представлений 

Предлагаемый модуль может включаться в содержание психокоррекционных занятий 

при наличии значительного количества обучающихся, обнаруживающих недостатки про-

странственно-временных представлений, реально влияющие на успешность учебной дея-

тельности (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 отно-

шений на плоскости. 

Виды деятельности: работа в тетрадях, работа с индивидуальным раздаточным мате-

риалом, художественным материалом. 
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Развитие способности к пониманию и воспроизведению пространственных отно-

шений в пространстве учебной комнаты, школы, территории. 

Дидактические игры с использованием различных планов и схем, занятия по состав-

лению графических планов, декодирование планов (игры-соревнования).  

Развитие способности к пониманию квазипространственных и временных отно-

шений. 

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, поза-

прошлом занятии). Работа с деформированными текстами (дополнение адекватными пред-

логами 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 подгруппо-

вую работу). При отсутствии подобных возможностей более целесообразно включать зада-

ния по конструированию (из бумажных элементов, плоскостной мозаики) в модуль по раз-

витию познавательной деятельности. 

Конструирование по образцу.  

Образцы из 6-8, затем 9-12 деталей. Работа в парах, подгруппах. Анализ образца. За-

рисовка проекций отдельных элементов конструкций, конструктивных сооружений в це-

лом. Воссоздание постройки на основе графического образца. 

Конструирование по замыслу. 

Работа в подгруппах. Обсуждение замысла. Создание графического плана. Выбор не-

обходимых элементов для конструирования. Создание объекта. Соотнесение с планом-за-

мыслом.  

Конструирование по условиям. 

Работа в подгруппах. Обсуждение условий и их конкретизация в выбор элементов. 

Создание графического плана. Выбор необходимых элементов для конструирования. Со-

здание объекта. Соотнесение с планом-замыслом: оценка соблюдения заданных условий. 

Конструирование по условиям является наиболее сложным видом конструктивной деятель-

ности, который во втором классе предположительно не будет доступным для обучающихся 

с ЗПР. 

 

Модуль по развитию эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостат-

ков 

Выбор модуля адекватен при наличии значительного количества обучающихся, име-

ющих типичные для ЗПР, либо индивидуальные эмоциональные проблемы. Если же недо-

статки эмоционального развития не представляют особой проблемы с точки зрения нару-

шений социопсихологической адаптированности, то необходимая работа по эмоциональ-

ному развитию реализуется в модуле, направленном на совершенствование коммуникатив-

ных навыков.  

Развитие способности к пониманию эмоций окружающих. 

Обогащение эмоционального словаря (работа с текстами). Распознавание эмоций на 

основе символических изображений. Распознавание эмоций по мимическим и пантомими-

ческим знакам. Воспроизведение (создание) мимики и пантомимики, соответствующей пе-

реживанию определенной эмоции. Работа в подгруппах: инсценировки эмоциональных пе-

реживаний, связанных с типичными событиями, имеющимися в детском опыте (не берут в 
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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 по-

следствиям, купили желаемое). Работа с художественными материалами: экспрессия эмо-

циональных 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, положитель-

ные эмоции интереса, увлеченности, радости. Невербальное (пантомимическое, художе-

ственное) 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 со-

стояния 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 послед-

ствий чего-либо) и страха. Работа со страхами (элементы символ-драмы, арттерапевтиче-

ские упражнения, музыко- и библиотерапия в доступных детям с ЗПР формах).  

Коррекция агрессивных проявлений. 

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 спо-

собности понимать эмоции других людей, способности осознавать свои эмоции, а также 

направленные на развитие навыков продуктивной коммуникации. 

 

3 класс 

Модуль по коррекции индивидуальных пробелов в знаниях (совершенствование 

учебно-познавательной деятельности) 

Математика 

Диагностический этап 

Для оценки пробелов в знаниях ребенка необходимо провести критериально-ориен-

тированную диагностику, выявив генезис имеющихся трудностей. Диагностические заня-

тия целесообразней проводить индивидуально, поскольку даже в подгрупповой работе обу-

чающийся с ЗПР может не продемонстрировать наличие или отсутствие необходимых зна-

ний и умений. Соответственно, перечень потенциально отсутствующих знаний и умений 

может выглядеть следующим образом:  

Предпосылки усвоения программного материала (их отсутствие недопустимо): 

название и написание цифр, соотнесение числа, количества и цифр, присчитывание и 

отсчитывание по единице (прямой и обратный счет), математические знаки «+», «-», «=», 

«<», « >», измерение отрезков, меры длины, выделение в задаче условия и вопроса. 

Диагностируются следующие математические умения: 

Запись чисел под диктовку, разрядный состав числа, четыре арифметических дей-

ствия, табличное сложение, умножение, деление, сложение и вычитание с переходом через 

десяток, математические термины (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, разность, 

множитель, произведение, делимое, делитель, частное), правила сложения и вычитания с 
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нулем, умножения с нулем и единицей, проверочные (обратные) действия, переместитель-

ный закон сложения и умножения, порядок действий со скобками и без скобок, письменное 

сложение и вычитание двухразрядных чисел, геометрические фигуры, измерение, меры 

длины и их соотношение, запись решения задачи, простые и составные задачи, задачи на 

увеличение (уменьшение) на…единиц, увеличение (уменьшение) в….раз.  

Диагностику следует проводить в формате формирующего оценивания с регламенти-

рованной дозированной помощью, начиная со сложных заданий, позволяющих оценивать 

уровень овладения обучающегося предметом в целом, а затем уже переходить к выделению 

западающих умений. В качестве проверочного задания целесообразно использовать задачу 

с шутливой формулировкой условия. В отличие от сугубо педагогической диагностики, ди-

агностика, реализуемая педагогом-психологом, предполагает дифференцированную 

оценку причин несформированности ожидаемых математических умений: высокой исто-

щаемости и несформированности функций произвольного контроля, трудностей понима-

ния логических связей и отношений, отражаемых в условии математической задачи, нару-

шения способности к запоминанию чисел, недостаточного овладения собственно счетными 

навыками или плохое знание (неумение применить) правила и т.п. Если имеют место все 

перечисленные факторы, можно предполагать, что характер нарушения, имеющегося у ре-

бенка, не даст возможности овладеть рекомендованной образовательной программой. 

Коррекционно-развивающий этап 

Содержание этого этапа определяется, исходя из степени сформированности необхо-

димых математических умений. При недостаточности предпосылок к усвоению математи-

ческих знаний на их формирование делается особый акцент, поскольку пока они не будут 

сформированы, прогресса ждать нецелесообразно. При овладении математическими уме-

ниями необходимо соблюдать генетическую последовательность их формирования, а также 

учитывать причины наблюдаемых отклонений (в случае несформированности из-за недо-

статочного понимания следует формировать ориентировочную основу каждого действия; в 

случае приоритета нарушений работоспособности целесообразно учить приемам организа-

ции деятельности). 

Окружающий мир 

Диагностический этап 

Знания по предмету «Окружающий мир» в психокоррекционной работе важны не 

сами по себе: очевидно, что ребенок рано или поздно будет их иметь. Ведущее значение 

имеет тот факт, что знания программного материала по предмету способствуют расшире-

нию кругозора, формированию т.н. информационно-содержательного компонента (ИСК) 

познавательной деятельности. Уровень развития информационно-содержательного компо-

нента отражает познавательную активность ребенка, его познавательный интерес, что вы-

ступает в качестве важного прогностического критерия при оценке успешности социализа-

ции. Наибольшее значение имеет то, как ребенок реагирует на новую информацию и какой 

объем знаний у него уже имеется.  

Дети, имеющие выраженный дефицит познавательных способностей (чего не должно 

быть при ЗПР) отличаются крайне малым объемом знаний, которые конкретны и ситуа-

тивны. Проявлений познавательного интереса отметить почти не удается, он также ситуа-

тивен и кратковременен. Специально предлагаемая взрослым какая-то содержательная ин-

формация (когда от ребенка требуется что-то выучить, повторить, выслушать объяснение, 

подумать и т.п.) преимущественно игнорируется, или вызывает протест. Дети могут зада-

вать вопросы, но ответы их по-настоящему не интересуют, они довольствуются любым от-

ветом, иногда спрашивают об одном и том же много раз, поскольку эти вопросы обуслов-

лены коммуникативной, а не познавательной потребностью. Нередко они механически вос-

производят то, чему их не раз учили, но ничего не могут сказать по существу вопроса. На 

отвлеченные темы не беседуют, не в состоянии связно описать даже знакомые предметы 

или явления, практически ничего не знают об окружающем их мире, за исключением того, 
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с чем сталкиваются ежедневно. Подобный уровень развития, не обнаруживающий очевид-

ной положительной динамики, делает сомнительным успех обучения по обсуждаемой про-

грамме. 

Обучающиеся с ЗПР, адекватно получившие рекомендацию варианта 7.2., обычно об-

ладают определенным запасом знаний об окружающем мире, но эти знания отрывочны, 

бессистемны, касаются в основном привлекательных для ребенка областей или базируются 

на приобретенном ранее опыте. Познавательный интерес избирателен, преимущественно 

проявляется при эмоционально ярких впечатлениях. Дети могут описывать известные пред-

меты и явления по наводящим вопросам, но неполно и неточно, связи и отношения уста-

навливают с трудом. Отличия от предыдущего варианта проявляются в первую очередь в 

том, что ребенок, усвоив какую-либо информацию, может ее не только воспроизводить «на 

словах», но и использовать в реальной деятельности. 

Поэтому первоочередное значение работа над формированием знаний об окружаю-

щем мире имеет для тех обучающихся, которые не обладают в должной мере сформирован-

ной аналитическо-синтетической деятельностью. Задания, используемые для формирова-

ния основных мыслительных операций, целесообразно строить, отталкиваясь от знаний, ко-

торые должны быть у третьеклассника (перечень их приводится ниже). 

Российская государственная символика (флаг, герб, гимн), столица, некоторые 

названия городов, рек, республик. Знание своей национальной принадлежности, названия 

некоторых национальностей, проживающих в России. Природные явления: листопад, сне-

гопад, ледостав, половодье, вьюга. Сезонные изменения в природе. Погода: температура, 

облачность, ветер, осадки. Экология: понятие, базовые экологические знания. Неживая 

природа: воздух, вода, земля, минералы. Растения: дикорастущие, декоративные, комнат-

ные. Части растения: корень, стебель, листья, цветы, плоды. Животные (насекомые, 

птицы, рыбы, звери, пресмыкающиеся, земноводные), представители разных классов. Про-

фессии. Деньги – плата за труд. Транспорт. Правила безопасного поведения в разных си-

туациях.  

Диагностические занятия целесообразно проводить в форме викторины, вариантом 

может быть квест, в ходе которого надо решить какую-то игровую задачу, для чего следует 

выполнить ряд последовательных заданий. 

Коррекционно-развивающий этап 

Содержание этого этапа определяется, исходя из степени сформированности с одной 

стороны знаний об окружающем мире, с другой - способности к установлению причинно-

следственных связей. Если у ребенка не хватает необходимых знаний, ему представляются 

варианты ответов, которые он может использовать. Формы организации проведения заня-

тий при сходном уровне развития обучающихся преимущественно должны быть подгруп-

повыми. Однако не исключаются и групповые формы занятий. Тематику рекомендуется 

включать в занятия по формированию представлений об окружающем предметном и соци-

альном мире, модуль, направленный на формирование информационно-содержательного 

компонента познавательной деятельности. При наличии существенных недостатков знаний 

и представлений указанный модуль целесообразно делать в объеме не менее 16 часов. 

 Занятия, направленные на восполнение пробелов в усвоении программного матери-

ала по русскому языку и литературному чтению, реализуются в работе логопеда. Вместе с 

тем целесообразно включать некоторые письменные задания и в занятия по формированию 

представлений об окружающем природном и социальном мире, поскольку обучающийся с 

ЗПР, получающий цензовое образование, должен обрести необходимый уровень готовно-

сти к выполнению ВПР, что предполагает свободное владение письменной речью, возмож-

ность письменно выразить свое мнение. 

Развитие произвольной регуляции деятельности и поведения 

Обучающиеся могут находиться на разных уровнях сформированности способности 

к произвольной регуляции. Работа по формированию произвольной регуляции в обязатель-
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ном порядке должна была проводиться в предшествующие годы обучения. Поэтому зада-

ния на формирование произвольной регуляции непременно должны включаться в содержа-

ние ЛЮБЫХ выбранных модулей и присутствовать в большинстве занятий. Основной упор 

делается на следующих компонентах. Подобная работа может обозначаться как модуль по 

формированию регулятивного компонента познавательной деятельности. При выраженных 

трудностях обучающегося в освоении образовательной программы более целесообразно ра-

ботать с ним в форме индивидуальных или подгрупповых занятий, в содержание которых 

включаются упражнения психотехнического типа (развитие возможностей произвольной 

концентрации внимания, произвольного зрительного и слухового запоминания, упражне-

ния на переключение и распределение внимания и пр.). Занятия должны включать задания 

на формирование операционального состава познавательной деятельности: задачи на ана-

лиз-синтез, сравнение-обобщение, классификации и сериации, установление связей и отно-

шений. 

Развитие способности к планированию действий. 

Планирование действий целесообразно осуществлять преимущественно при выпол-

нении заданий продуктивного и учебного типа. Планирование различается по степени де-

тализации, а также способами опосредования последовательности действий (схематиче-

ский план, картинный план, словесный план, словесная памятка).  

Развитие способности выполнять действия в соответствии с планом и функций 

контроля. 

Опора на разные варианты составленных планов при выполнении заданий учебного и 

неучебного типа в соответствии с поставленными целями. Выполнение заданий, требую-

щих учета заданной системы правил. Контроль соответствия продукта образцам и правилам 

(взаимоконтроль, самоконтроль после выполнения деятельности, проговаривание «ошиб-

коопасных» мест до выполнения задания, самодиктовка, комментирование хода выполне-

ния задания и т.п.). 

 

Модуль по развитию сферы жизненной компетенции 

Развитие стремления трудиться и начальных трудовых навыков (овладение со-

циально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни). 

Занятия, формирующие ручную умелость, на которых создаются продукты, пригод-

ные для практического использования или организующие реальную помощь (направлен-

ность помощи определяется конкретной ситуацией в месте проживания ребенка). Игры, 

способствующие формированию предпосылок правовой и экономической компетентности. 

Перечень социально-бытовых умений, доступных третьекласснику и потенциально форми-

руемых на психокоррекционных занятиях, можно обозначить следующим образом: изго-

товление поделок (подарок к празднику, подарок младшим детям, украшение 

класса/школы, закладка, карандашница и т.п. в соответствии с возможностями обеспечения 

детей природным и бросовым материалом и согласованный с учителями, преподающими 

технологию и изобразительное искусство), вышивание, вязание; бумагопластика, тестопла-

стика и пр.; экономические игры (покупки и сдача, распределение бюджета (копилка – 

сколько дней и какую сумму надо откладывать, чтобы приобрести…. и т.п.); одеваемся по 

ситуации (изготовление разных видов одежды для бумажных кукол и последующее их оде-

вание, изготовление буклетов с фотографиями детей и молодежи в одежде, адекватной раз-

ным ситуациям); маршруты (от школы до определенных объектов), составление меню для 

правильного питания (актуализация ранее полученных знаний), меню для праздничного 

стола; составление набора инструментов, необходимых в быту для выполнения известных 

детям домашних работ, бытовая химия (средства, применяемые в быту, их назначение и 

меры предосторожности): жидкости для мытья посуды, пола, средства для очищения сан-

техники, электрических и газовых плит и т.п. (названия, внешний вид упаковки и пр.); как 

поддерживать порядок (в комнате, на кухне и пр.); чистка картофеля и лука, порядок в доме 

(дневник помощи: например, стер пыль, сложил вещи).  
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Развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

В зависимости от детских предпочтений знакомство с произведениями искусства (му-

зыки, живописи, скульптуры, архитектуры) и получение обратной связи в виде различных 

продуктов художественной деятельности детей – символизация настроения, возникающего 

от взаимодействия с произведениями искусства (авторские символы). Ролевые игры с де-

вочками, формирующие у них адекватный гендерный стереотип (красиво одеваться, кра-

сиво ставить цветы, накрывать стол и т.п.). Красота внешнего вида человека (одежда, укра-

шения, прическа), интерьера помещения (в т.ч. цветочные композиции), территории, при-

родная красота. 

 

Модуль по развитию коммуникативной сферы и способности к взаимодействию 

с одноклассниками 

Диагностический этап 

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 про-

блемы коммуникации требуют как наблюдения (возможно, включенного или внешнего) за 

детской коммуникацией, так и индивидуальной диагностики, проясняющей причины ком-

муникативных проблем (интровертированность или аутичность, психотравмирующий 

опыт, недостаточное понимание коммуникативных намерений по невербальным компонен-

там, т.е. когнитивные проблемы и т.д.). В ходе диагностики должна быть оценена: 

Склонность к агрессивным проявлениям и характер агрессивного поведения (немоти-

вированная, мотивированная или защитная агрессия, физическая, смешанная или только 

вербальная, наличие проявлений косвенной агрессии и пр.). 

Поведение в конфликте (провокационное, реактивное, формирующийся стиль кон-

фликтного взаимодействия: конфронтация, избегание, компромисс, подчинение), способ-

ность к прогнозированию и уходу от конфликта. 

Способность к дифференциации делового (при выполнении учебных заданий) и лич-

ностного (во внеучебной деятельности) общения. 

Интеллект (мера дефицита познавательных способностей обучающегося). 

Коммуникативная потребность. 

По завершению диагностического этапа можно выделить ведущие проблемы внутри 

класса и в соответствии с этим разработать программу коррекционного воздействия. 

Психокоррекционный этап 

Групповые занятия эффективны только для формирующей работы, начавшейся в 

предшествующие годы (внимание к партнеру по взаимодействию, способность понимать 

причины поступков, моделировать типичные коммуникативные ситуации). Занятия тре-

нингового типа способствуют повышению межличностной толерантности, в определенной 

мере улучшают произвольную регуляцию.  

Вторым вариантом группового проведения занятий может быть работа с текстами 

нравственно-этического содержания с элементами театральной деятельности. Не исключа-

ется просмотр кинопродукции с идентичным содержанием. Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопе-

реживания чувствам других людей, как и в предшествующие годы реализуется за счет 

проведения игр, направленных на соблюдение норм речевого этикета, умения делать ком-

плименты, проявлять сочувствие и соучастие, не перебивать, соблюдать очередность, усту-

пать, делиться и другие нормы просоциального поведения.  

Третьим вариантом могут быть занятия с элементами арттерапии (преимущественно 

изобразительная деятельность или тестопластика). Коррекция агрессивных проявлений 

(некоторых) может достигаться за счет обучения приемам саморегуляции (развитие воле-

вых качеств, способности управлять своим поведением, эмоциональным реагированием), а 

также обучением использованию замещающих действий, уменьшающих эмоциональную 
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напряженность.  

Вместе с тем дети с выраженным агрессивным поведением будут препятствовать про-

ведению групповых занятий. Поэтому преобладание таких учеников делает целесообраз-

ным проведение подгрупповых занятий с арттерапевтическим и психотехническим содер-

жанием (третий вариант).  

 

Модуль по развитию эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостат-

ков 

Как и в предшествующие годы обучения, выбор модуля адекватен при наличии зна-

чительного 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 своих эмоций и эмоций окружающих. 

Распознавание основных и смешанных эмоций на основе восприятия мимических и 

пантомимических (жесты, позы и пр.) знаков: гнев, обида, страх, стыд, сомнение, удивле-

ние, непонимание, удовольствие, интерес. Невербальное (пантомимическое, художествен-

ное) и вербальное выражение своих эмоций, чувств, настроения, опасений. Словарная ра-

бота по расширению эмоционального словаря (выбор адекватных лексических средств – 

вставка в тексты с пропущенными словами).  

Развитие способности к эмоциональному смещению: в младшем школьном воз-

расте эмоциональное смещение (воспоминания об эмоционально значимых событиях и их 

предвосхищение) должно составлять не менее месяца. Отдельные занятия подобного типа 

не предполагаются, однако рекомендуется неоднократно включать в занятия элементы вос-

поминаний о полученном опыте и предвосхищения будущих событий). 

Развитие эмоциональной регуляции. Заключается в использовании методических 

приемов, позволяющих сделать нормальным (сбалансированным) функционирование раз-

ных уровней системы эмоциональной регуляции: аффективной пластичности, аффектив-

ных стереотипов, аффективной экспансии, аффективного контроля. Предполагается само-

стоятельное конструирование педагогом-психологом системы занятий подобного типа. 

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 со-

стояния 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 послед-

ствий чего-либо) и страха. Работа со страхами (элементы символ-драмы, арттерапевтиче-

ские упражнения, музыко- и библиотерапия в доступных детям с ЗПР формах).  

 

4 класс 

Диагностический блок 

Адаптационный модуль «Мы - ученики» 

Игры на сплочение группы: Упражнения на межличностное взаимодействие. 

 

Модуль «Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций» 



 

596 
 

Развитие слуховой и зрительной памяти, кратковременной и долговременной памяти. 

Упражнения с увеличением объема, сложности и времени хранения запоминаемой ин-

формации; лабиринты по памяти или с отсроченной инструкцией. 

Развитие внимания. Развитие саморегуляции и умения работать в умозрительном 

плане. 

Формирование предпосылок к переходу от наглядно-образного к абстрактно-логиче-

скому мышлению: развитие функций анализа и синтеза, сравнения и обобщения, абстраги-

рования. 

Упражнения на поиск закономерности, обобщение, проведение классификации пред-

метов, чисел, понятий по заданному основанию классификации; решение логических задач, 

требующих построения цепочки логических рассуждений (аналитические задачи 3-го типа 

с построением «логического квадрата»); переформулировка отношений из прямых в обрат-

ные, задания с лишними и недостающими данными, нетрадиционно поставленными вопро-

сами; логическое обоснование предполагаемого результата, нахождение логических оши-

бок в приводимых рассуждениях («Подбери пару», «Угадай слово», «Дорисуй девятое», 

«Продолжи закономерность»). 

Развитие воображения Формирование общей способности искать и находить новые 

решения, необычные способы достижения требуемого результата, новые подходы к рас-

смотрению предлагаемой ситуации. 

Упражнения, требующие нетрадиционного подхода, задачи поискового характера. 

Модуль «Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения. 

Развитие прогностических навыков. 

Формирование навыков целеполагания и оценивания. 

Развитие внимания. Развитие саморегуляции и умения работать в умозрительном 

плане. 

Модуль «Развитие коммуникативных навыков и совместной деятельности» 

Коммуникативные способности. Развитие вербальных и невербальных средств обще-

ния. Учимся договариваться. Эмоции и чувства. Агрессивное поведение. Как справиться с 

гневом. Способы саморегуляции. Взаимопомощь. Моя индивидуальность. Я в своих глазах 

и глазах других людей. 

Взаимодействие с окружающими людьми. Чувство собственного достоинства. Работа 

с обидами. 

Взаимопомощь. 

Упражнения: «Волшебный стул», «Паутинка», «Собираемся в путешествие»,«Необи-

таемый остров», «Волшебный мешочек». 

Модуль «Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостат-

ков» 

Развитие мотивационной сферы Мотивы наших поступков. 

Формирование познавательных мотивов. Развитие навыков планирования и целепо-

лагания. 

Тренинг общих навыков. Мои способности. Область превосходства. Моя учебная де-

ятельность. 

«Область превосходства и подводные камни». Моя внеурочная деятельность. «Об-

ласть превосходства и подводные камни» 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях 

Развитие познавательных способностей на учебном материале. 

Повышение уровня осведомленности об окружающем мире. 

 

 

Планируемые результаты освоения коррекционного  курса 

1 класс 
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Результатом курса «Психокоррекционные занятия» в 1 классе должно явиться повы-

шение степени социопсихологической адаптированности ребенка с ЗПР и, следовательно, 

достижение необходимого уровня адаптированности в школе. Успешность коррекции не-

достатков когнитивного, эмоционального, социального развития, индивидуальных психо-

логических 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 обсуж-

даются на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме с целью разработки и 

корректировки программ психолого-педагогического сопровождения обучающихся.  

В ходе реализации курса «Психокоррекционные занятия» достигаются личностные и 

метапредметные результаты образования, происходит совершенствование сферы жизнен-

ной компетенции. 

Результаты формирования сферы жизненной компетенции проявляются в последова-

тельном улучшении перечисленных ниже умений. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется 

в умениях: 

 различать ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её разреше-

ния, 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 за-

труднений, 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 взаи-

модействия 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 ком-

муникацию как средство достижения цели; 

 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуни-

кацию 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 простран-

ственно-временной организации проявляется: 

 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядочен-

ной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 
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 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, за-

давать вопросы; 

 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной ре-

зультативности; 

 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 лю-

дей; 

 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими вос-

поминаниями, впечатлениями и планами. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, приня-

тие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляется: 

 в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного ста-

туса, 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 со-

циального 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 па-

раметрам, постоянному мониторингу подлежат: 

 уровень произвольной регуляции познавательной деятельности;  

 общий уровень учебно-познавательной деятельности; 

 качество учебных действий; 

 способность к образно-символическому, знаковому опосредствованию деятельно-

сти; 

 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 адекват-

ного уровня притязаний, адекватная самооценка коммуникативной успешности, позитив-

ное самоотношение); 

 развитие волевых качеств: способность преодолевать трудности; 
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 появление и закрепление основных психологических новообразований (эмоцио-

нальная децентрация, способность к сочувствию и соучастию, возможность позициониро-

вания, проявления самостоятельности, ответственности, инициативы, возможность рефлек-

сии и т.п.); 

 овладение ритуалами социального взаимодействия; 

 социометрический статус ребенка в классе и общий уровень социопсихологиче-

ской адаптированности. 

Средствами для решения задач мониторинга являются включенное (на психокоррек-

ционных занятиях) и внешнее наблюдение, согласованная экспертная оценка, создание экс-

периментальных ситуаций, в т.ч. «естественный эксперимент»: участие в различных вне-

классных мероприятиях, оценка, получаемая в ходе выполнения различных заданий и диа-

гностических методик. 

Педагог-психолог осуществляет текущий мониторинг, отражает его в карте развития 

ребенка и докладывает результаты на психолого-медико-педагогическом консилиуме 

(ПМПк)58 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 необходи-

мой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание психокор-

рекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР курса курс «Коррекционно-развивающие 

занятия (логопедические и психокоррекционные)». Психокоррекционные занятия»   в соот-

ветствии с АООП обучающихся с ЗПР не влияют на итоговую оценку освоения адаптиро-

ванной образовательной программы. 

Разнообразие психологических особенностей обучающихся с ЗПР, различия индиви-

дуального компенсаторного потенциала, социально-средовых условий их воспитания не 

позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности освоения курса «Психокоррек-

ционные занятия». Вместе с тем можно обозначить целевые ориентиры, которых педагог-

психолог пытается достичь. Желательны следующие результаты психокоррекционной ра-

боты. 

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. 

В области развития произвольной регуляции деятельности и поведения: 

 формирование осознания необходимости прилагать усилия для полноценного вы-

полнения заданий; 

 формирование дифференцированной самооценки (постарался-не постарался, спра-

вился – не справился); 

 формирование умения составлять программу действий (возможно совместно со 

взрослым); 

 формирование умения соотносить полученный результат с образцом, исправляя за-

меченные недочеты (у соседа, у себя); 

 формирование способности задерживать непосредственные импульсивные реак-

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

                                                           
58 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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 способность относительно объективно оценивать достигнутый результат деятель-

ности; 

 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 формиро-

вания высших психических функций: 

 совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-познавательной дея-

тельности; 

 улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без наглядного по-

каза), возможность осуществлять последовательные действия на основе словесной ин-

струкции (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 деятель-

ность 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 опе-

ративной памяти более пяти единиц запоминаемого; 

 способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение частей 

объекта (сложение разрезной картинки, геометрические мозаики, конструкции из строи-

тельного 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 недостат-

ков: 

 уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных реакций; 

 улучшение эмоционального состояния, определяемого по показателям активности, 

проявлений познавательного интереса, качественных характеристик контакта и аффектив-

ного компонента продуктивности;  

 способность переживать чувство гордости за свою семью, свои успехи, вербализо-

вать повод для гордости; 

 отдельные проявления попыток задержать непосредственную (негативную) эмоци-

ональную реакцию. 

В области развития коммуникативной сферы и социальной интеграции:  

 способность обращать внимание на внешний вид, настроение, успехи однокласс-

ников; 

 уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных ситуаций; 

 снижение количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. вербальной агрес-

сии; 
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 формирование умения дифференцировать ситуации личностного и делового обще-

ния; 

 овладение формулами речевого этикета; 

 снижение проявлений тревожности и враждебности по отношению к сверстникам 

и педагогам; 

 повышение и стабилизация социометрического статуса ребенка. 

 

1 дополнительный класс  

Результаты формирования сферы жизненной компетенции проявляются в последова-

тельном улучшении перечисленных ниже умений. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется 

в умениях: 

 различать ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её разреше-

ния, 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 за-

труднений, 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 взаи-

модействия 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 ком-

муникацию как средство достижения цели; 

 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуни-

кацию 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 простран-

ственно-временно́й организации проявляется: 

 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядочен-

ной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, за-

давать вопросы; 
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 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной ре-

зультативности; 

 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 лю-

дей; 

 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими вос-

поминаниями, впечатлениями и планами. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, приня-

тие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется: 

 в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного ста-

туса, 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 со-

циального контакта; 

 в выражении своих чувств соответственно ситуации социального контакта. 

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. 

В области развития произвольной регуляции деятельности и поведения: 

 формирование осознания необходимости прилагать усилия для полноценного вы-

полнения 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 за-

меченные недочеты (у соседа, у себя); 

 формирование способности задерживать непосредственные импульсивные реак-

ции, 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 деятель-

ности; 

 способность давать словесный отчет о проделанной работе; 



 

603 
 

 формирование способности к переносу полученных навыков на реальную учебную 

деятельность. 

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и формиро-

вания высших психических функций: 

 совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-познавательной дея-

тельности; 

 улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без наглядного по-

каза), возможность осуществлять последовательные действия на основе словесной ин-

струкции (графический диктант); 

 способность ориентироваться в пространстве, используя графический план  и ори-

ентиры, 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 представ-

ленного объекта и т.п.); 

 способность к выделению функционально-значимых частей объектов, установле-

нию 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 ум-

ственном плане. 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостат-

ков: 

 уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных реакций; 

 улучшение эмоционального состояния, определяемого по показателям активности, 

проявлений познавательного интереса, качественных характеристик контакта и аффектив-

ного компонента продуктивности;  

 снижение степени эмоциональной напряженности; 

 отдельные проявления попыток регулировать свое эмоциональное состояние. 

В области развития коммуникативной сферы и социальной интеграции:  

 способность обращать внимание на внешний вид, настроение, успехи однокласс-

ников; 

 уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных ситуаций; 

 снижение количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. вербальной агрес-

сии; 

 формирование умения дифференцировать ситуации личностного и делового обще-

ния; 

 овладение формулами речевого этикета; 

 снижение проявлений тревожности и враждебности по отношению к сверстникам 

и педагогам; 

 повышение и стабилизация социометрического статуса ребенка. 

 

2 класс 

Личностные результаты рекомендуется оценивать с помощью критериально-уровне-

вой оценки ряда параметров, составляющих этот результат. 

Личностный результат 
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Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и раз-

вивающемся мире. 

Результат складывается из оценки сформированности речевых умений, сформирован-

ности знаний об окружающем природном и социальном мире и позитивного отношения к 

нему, представлений о здоровом образе жизни, безопасном поведении и овладения соци-

ально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, сформированности са-

мосознания, 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 постро-

ении и смысловой наполненности высказывания, потребность в помощи); 

 речь преимущественно грамматически верная, аграмматизмы носят единичный ха-

рактер; 

 совершает отдельные (не всегда успешные) попытки пользования письменной ре-

чью для коммуникации; 

 способен говорить об испытываемых эмоциях, намерениях (по побуждению взрос-

лого, при подсказке необходимых лексических средств); 

 способен прочитать короткий текст (например, пожелание, инструкцию), возмож-

ное низкое качество чтения (медленно, с ошибками, монотонно и пр.) следует игнориро-

вать. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и по-

зитивного 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, про-

исходящими в классе, школе, городе, стране. 

 проявляет познавательный интерес (ситуативно). 

   Сформированность представлений о здоровом образе жизни, безопасном пове-

дении 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 из-

бегать самостоятельно);  

 знает стоимость 3-4 товаров, популярных в детском сообществе.  

Сформированность стремления трудиться и начальных трудовых навыков (овла-

дение 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, неопрятность внешнего 

вида младшего по возрасту ребенка; 

 может поддерживать порядок в помещении (преимущественно по напоминанию). 

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собствен-

ных возможностях и ограничениях. 
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 умеет обозначить свою социальную роль по наводящим вопросам (школьник, уче-

ник);  

 может иногда объективно оценить результат своей деятельност; 

 может обозначить словесно свои потребности (плохо видно, надо выйти, повто-

рите, 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 меж-

личностной коммуникации, социально одобряемого (этичного) поведения, речевых уме-

ний. 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 коммуника-

ции; 

 овладевает способностью согласованно выполнять необходимые действия (комму-

никативно-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-про-

странственной организации: 

 хорошо ориентируется в пространстве школы, школьного двора, может самостоя-

тельно 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.  

Курс «Психокоррекционные занятия» предполагает формирование всех видов уни-

версальных учебных действий (УУД); 

В 2 классе планируется достичь следующие метапредметные результаты: 

 В области формирования познавательных УУД: 

 овладение умениями декодирования предложенных условных знаков – целевым ре-

зультатом является возможность выполнения доступных заданий с незначительной помо-

щью; 
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 овладение умениями кодирования: целевым результатом является способность вы-

полнять задания, требующие замены объектов условными обозначениями, с помощью; 

 овладение умением отвечать на вопросы по событийному дискурсу – целевым ре-

зультатом являются адекватные ответы на отдельные вопросы;  

 овладение умением выделять существенные и несущественные признаки в 

наглядно представленных объектах- целевым результатом является возможность диффе-

ренцировать существенное и несущественное с небольшой помощью; 

 овладение умением вербализовать причинно-следственную связь - целевым ре-

зультатом является понимание сущности такой связи; 

 овладение умением объяснять значение слов конкретного, затем обобщенного и аб-

страктного характера - целевым результатом является понятийное определение отдельных 

предъявленных конкретных слов (джинсы – это одежда); 

 овладение умением сравнивать и обобщать наглядно представленные объекты – 

целевым результатом является точное вербальное обобщение приблизительно в половине 

заданий. 

  

В области формирования регулятивных УУД: 

 понимание групповой инструкции к задаче учебно-познавательного характера - це-

левым результатом является уменьшение количества индивидуальных обращений к ре-

бенку за занятие до трех; 

 удержание правильного способа деятельности на всем протяжении решения за-

дачи- целевым результатом является соблюдение инструкции не менее, чем в 50 % выпол-

няемых заданий; 

 способность планировать свои предстоящие действия, оречевлять план и соотно-

сить действия с планом при выполнении (в пределах конкретного задания) - целевым ре-

зультатом является способность удержания «двухшагового» плана; 

 способность находить ошибки по указанию на их наличие - целевым результатом 

является 75 % нахождение ошибок; 

 овладение умением адекватно воспринимать указания одноклассника на ошибки - 

целевым результатом является стремление найти у себя ошибку. 

 

3 класс 

Личностные результаты рекомендуется оценивать с помощью критериально-уровне-

вой оценки ряда составляющих этот результата параметров. 

Личностный результат  

Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и раз-

вивающемся мире (достигается при реализации большинства модулей). 

Результат складывается из оценки сформированности речевых умений, сформирован-

ности знаний об окружающем природном и социальном мире, представлений о здоровом 

образе жизни, безопасном поведении. 

По каждой составляющей в третьем классе планируется достичь следующих целевых 

показателей. 

Сформированность речевых умений:  

 в коммуникативной ситуации высказывается достаточно понятно; 

 речь в основном грамматически правильная; 

 письменная коммуникация несовершенна, но возможна; 

 читает монотонно, но без существенных затруднений. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и пози-

тивного отношения к нему. 

 знает, кем работают взрослые, с которыми он проживает, их ФИО;  

 знает свой домашний адрес, дату рождения, сотовый или домашний телефон, по 



 

607 
 

которому следует звонить 

 иногда самостоятельно проявляет внимание к детям и взрослым (настроение, само-

чувствие); 

 ориентируется в наиболее актуальных событиях, происходящих в классе, школе, 

городе, стране. 

 проявляет познавательный интерес (ситуативно) и задает вопросы. 

 Сформированность представлений о здоровом образе жизни, безопасном поведении 

и овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 

 знает правила дорожного движения, безопасного поведения на транспорте;  

 может объяснять, в чем заключается польза или вред того или иного поведения, но 

не всегда аргументировано; 

 уточнены представления об опасном и безопасном поведении (субъективизм опа-

сений преодолен частично). 

 имеет относительно точные представления о том, что можно приобрести на сумму 

100 рублей.  

Личностный результат: формирование эстетических потребностей, ценностей 

и чувств (включается при реализации соответствующего модуля): 

 проявляет заинтересованность в процессе прослушивания или просмотра произве-

дений искусства; 

 предпринимает отдельные попытки высказаться о своих чувствах в процессе про-

слушивания или просмотра произведений искусства; 

 предпринимает попытки словесно описать красоту увиденного; 

 отличает эстетичное и неэстестичное оформление чего-либо;  

 стремится создавать что-то красивое, устойчиво предпочитает красивое некраси-

вому; 

 овладевает умением подбирать адекватные слова для сравнения красивого и некра-

сивого. 

Личностный результат: развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей (включается при реализации соответствующего модуля): 

 овладевает умением проявить вербальное сочувствие при затруднениях и неприят-

ностях; 

 овладевает умением промолчать об оплошности другого человека, хорошо замечая 

ее; 

 овладевает умением молчать и спокойно стоять в торжественные, эмоционально 

значимые моменты; 

 проявляет уважительное отношение к пожилым людям; 

 понимает смысл нравственно насыщенных литературных произведений (В. Осеева 

и т.п). 

Личностный результат: Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях. 

Результат складывается из оценки сформированности навыков продуктивной меж-

личностной коммуникации, социально одобряемого (этичного) поведения, речевых уме-

ний. По каждой составляющей в третьем классе планируется достичь следующих целевых 

показателей. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации. 

 знает имена и фамилии всех одноклассников, имена и отчества педагогов;  

 имеет друзей среди одноклассников и соблюдает правила дружбы; 

 избегает открытых конфликтов; 

 может выполнять разные роли в подгрупповой и групповой работе; 

 правильно определяет эмоции и намерения партнера по коммуникации; 
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 при ответах на вопросы взрослого эмоционально адекватен, вежлив и краток. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения: 

 соблюдает нормы речевого этикета;  

 пропускает взрослого вперед, придерживает дверь, внимательно выслушивает об-

ращение; 

 самостоятельно предлагает оказать помощь взрослому; 

 оОвладевает умением не перебивать, соблюдать очередность при высказывании; 

 Овладевает умением улыбаться партнеру при встрече, обращении; 

 самостоятельно стремится оказать сверстнику помощь при затруднении; 

 проявляет уважительное отношение к чужой собственности; 

 овладевает умениями просоциального поведения (помощь, поддержка, сочув-

ствие). 

Сформированность речевых умений:  

 умеет вежливо и понятно обратиться с вопросом; 

 умеет вербализовать свои желания и мысли; 

 сформирована возможность говорить об испытываемых эмоциях, намерениях. 

Личностный результат: Развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении: 

 самостоятельно обозначает свою социальную роль (школьник, ученик);  

 правильно оценивает результаты своей деятельности;  

 адекватно и без затруднений обозначает свои потребности (плохо видно, надо 

выйти, повторите, пожалуйста);  

 хорошо разграничивает ситуации, требующие и не требующие помощи;  

 может адекватно оценить выраженность какого-либо качества у себя и у других с 

разных точек зрения (встать на позицию другого). 

Личностный результат: Овладение социально-бытовыми умениями, используе-

мыми в повседневной жизни. 

 имеет сформированные по возрасту навыки самообслуживания;  

 умеет пользоваться сотовым телефоном;  

 самостоятельно поддерживает порядок в портфеле, учебных принадлежностях; 

 следит за своим внешним видом. 

Личностный результат: Владение навыками коммуникации и принятыми риту-

алами социального взаимодействия: 

 сформирована возможность согласованно выполнять необходимые действия (ком-

муникативно-игровые или учебно-познавательные) в паре и в малой группе, не разрушая 

общего замысла; 

 сформирована возможность контролировать импульсивные желания (не трогать 

чужие предметы без разрешения);  

 сформирована возможность сдерживать вербальную агрессию;  

 имеет хороший социометрический статус; 

 стабилен в своих коммуникативных предпочтениях. 

Личностный результат: Способность к осмыслению и дифференциации кар-

тины мира, ее временно-пространственной организации. 

 сформированы пространственные представления (ориентируется на листе бумаги 

и может понимать пространственный план-схему); 

 относительно правильные временные представления (понимает время на часах, 

адекватно использует временные наречия); 

 проявляет интерес к знаниям о природе и человеке, путешествиям; 

 знания по определенным аспектам мироустройства за пределами программного ма-

териала; 
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 проявляет интерес к достижениям (спорт, культура).  

Может формулировать индивидуально значимые желания и «нежелания».  

Курс «Психокоррекционные занятия» предполагает формирование всех видов уни-

версальных учебных действий (УУД). 

В 3 классе планируется достичь следующие метапредметные результаты: 

 В области формирования познавательных УУД: 

 проявление поисковой активности (попыток самостоятельного поиска решения ра-

нее неизвестного задания) – целевым результатом является преодоление отказа от активно-

сти и стереотипных непродуктивных проб; 

 овладение умениями декодирования предложенных условных знаков – целевым ре-

зультатом является удержание в памяти не менее пяти значений; 

 овладение умениями кодирования: целевым результатом является возможность со-

здания конкретно-графических моделей (плана комнаты, пространства) с преимущественно 

организующей помощью; 

 овладение умением отвечать на вопросы по событийному дискурсу – целевым ре-

зультатом является полное и точное понимание как воспринимаемого на слух, так и читае-

мого текста;  

 овладение умением выделять существенные и несущественные признаки в объек-

тах, актуализированных на основе имеющихся знаний и представлений – целевым резуль-

татом является возможность обозначать наиболее существенные признаки не представлен-

ного наглядно объекта (например, рассказать о самом запомнившемся случае и т.п.); 

 овладение умением вербализовать причинно-следственную связь, представленную 

графически или словесно - целевым результатом можно считать самостоятельное точное 

понимание сущности такой связи, при сохраняющихся трудностях ее словесного выраже-

ния; 

 овладение умением объяснять значение слов конкретного, затем обобщенного и аб-

страктного характера - целевым результатом является понятийное определение приблизи-

тельно половины новых слов (конкретного харктера); 

 овладение умением сравнивать и обобщать объекты – называть их общим назва-

нием по представлению - целевым результатом является точное вербальное обобщение при-

близительно в половине заданий. 

 В области формирования регулятивных УУД: 

 понимание групповой инструкции к задаче учебно-познавательного характера - це-

левым результатом является преимущественно самостоятельная работа (не более одного 

индивидуального обращения к ребенку за занятие); 

 удержание правильного способа деятельности на всем протяжении решения за-

дачи- целевым результатом является способность действовать правильно не менее, чем в 

70 % выполняемых заданий; 

 способность планировать свои предстоящие действия, оречевлять план и соотно-

сить действия с планом при выполнении (в пределах конкретного задания) – целевым ре-

зультатом является способность создания и удержания «трехшагового» плана; 

 способность находить ошибки по указанию на их наличие – целевым результатом 

является 100 % нахождение ошибок; 

 овладение умением адекватно воспринимать указания одноклассника на ошибки - 

целевым результатом является аффективно спокойное реагирование  со стремлением не по-

вторять ошибку. 

 

4 класс 

Личностные результаты: 

 осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
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принадлежности; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор-

ганичном единстве природной и социальной частей; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива-

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

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наибо-

лее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответству-

ющем индивидуальным возможностям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распре-

делении функций и ролей в совместной деятельности;  

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сто-

рон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процес-

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Результаты освоения программы психолого-педагогической работы отражают также 

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 не-

обходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

  в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя по-

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

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформули-

ровать запрос о специальной помощи; 
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 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

 в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повсе-

дневных 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 обязанно-

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

деятельности; 

 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседнев-

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

 в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае за-

труднений, ориентироваться в расписании занятий; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

 в расширении знаний правил коммуникации; 

 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуни-

кацию 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 простран-

ственно-временной организации, проявляющаяся: 

 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бы-

товым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представ-

лений об опасности и безопасности; 

 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (без-

опасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природ-

ной среды; 

 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядочен-

ной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, за-

давать вопросы; 

 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной ре-

зультативности; 

 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 лю-

дей; 

 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими вос-

поминаниями, впечатлениями и планами. 

- Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, приня-

тиесоответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

 в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного ста-

туса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми 

людьми; 
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 в освоение 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. 

Требования к результатам освоения программы конкретизируются применительно к 

каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными возможностями и осо-

быми образовательными потребностями. 

 

 

Тематическое планирование 

 

1 класс: 99 часов (по 3 часа в неделю при 33 учебных неделях) 

 

№ 

п/п 

Раздел Темы занятий Содержание занятий 

1 Адаптационный 

модуль «Мы те-

перь ученики». 

(18 часов) 

Знакомство.  

Наш класс.  

 

 

 

Наша учительница.  

Наша школа.  

 

 

Школьная столовая. 

Школьная библиотека.  

 

 

Вежливость. 

 

 

 

 

Внешний вид.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравление ко дню 

учителя. 

Игры на знакомство. Запоминание 

имен одноклассников.  

Оценка мотивационных предпочте-

ний. Любимые игры, игрушки, заня-

тия.  

Рассказ-презентация об учитель-

нице59. Рассказ-презентация о школе. 

Отличия школы и детского сада, учи-

тельницы и воспитательницы.  

Экскурсии по школе, в столовую, 

библиотеку (информация). Обратная 

связь: рассказы обучающихся о посе-

щенных объектах.   

Вежливые слова: игры с включением 

формул речевого этикета (можно, из-

вините, 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, се-

зонная одежда. Одежда и обувь для 

осени.  

Праздник учителей. Стихи и песни о 

школе. Открытка для учителя. Поже-

лания.  

Диагностика эмоционального отно-

шения к школе и учению (рисунок «Я 

в школе»). 

                                                           
59Для демонстрации изображений рекомендуется использовать видеопроектор с учетом 

длительности, рекомендованной СанПиН. 
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2 Модуль по раз-

витию простран-

ственно-времен-

ных представле-

ний. 

(6 часов) 

Ориентировка в схеме 

тела.  

 

 

Наши пальчики.  

 

 

 

Что лежит у нас на 

парте? 

 

 

Ориентировка на листе 

бумаги.  

 

 

Игры-задания на ориентировку в 

схеме тела (справа – слева, под – над). 

Выделение детей, имеющих индиви-

дуальные трудности ориентировки.  

Названия пальцев рук. Заучивание 

стихотворения с названиями пальцев. 

Взаиморасположение пальцев. Паль-

чиковая гимнастика.  

Парта (на, под, внутри, справа, слева, 

спереди, сзади). Правый – левый верх-

ний и нижний углы. Середина 

(центр). Расположение предметов на 

парте. 

Лист бумаги: верх, низ, середина, ле-

вый/правый, верхний/нижний угол, 

разлиновка, строки выше, строки 

ниже.   

3 Модуль по раз-

витию простран-

ственно-времен-

ных представле-

ний. 

(12 часов) 

Пространство и его 

план.  

 

 

Пространство в нашей 

речи.  

 

План классной ком-

наты.  

 

 

 

 

План своей комнаты.  

Символы-обозначения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема маршрута (ори-

ентиры).  

 

 

Что показывают часы. 

Режим дня.  

 

 

 

 

 

План пространства: знакомство со 

схематизированными планами, вклю-

чающими пространственные ориен-

тиры (право – лево, верх – низ).  

Пространственные термины: «далеко 

– близко», «рядом», «между», «над – 

под», «из-за», «из-под».  

Составление плана комнаты (схема-

тические изображения/готовые гра-

фические символы), предметов. Взаи-

морасположение предметов в про-

странстве и на плане. Поиск объекта 

по плану.  

Самостоятельное создание и декоди-

рование плана (фотография комнаты 

и демонстрация плана). Декодирова-

ние символических обозначений 

(больница, магазин, парикмахерская, 

заправка). Создание собственных 

символов-обозначений. Система ори-

ентиров (схематизированный план с 

использованием ориентиров), само-

стоятельное 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. Вре-

менные интервалы – час, полчаса, 15 

минут, 5 минут. Режим дня: утро: 

подъем, сборы, завтрак, уроки; день: 

обед, прогулка, занятия, игры; вечер: 

семейное общение, ужин, приготов-

ления ко сну; ночь: сон.  
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Вчера – сегодня – зав-

тра. 

Вчера – сегодня – завтра. Б.Заходер 

«Мартышкин дом». 

4 Модуль по раз-

витию коммуни-

кативных навы-

ков и навыков 

совместной дея-

тельности. 

(9 часов) 

Мы такие разные.  

 

 

 

 

 

Играем, чтобы подру-

житься.  

 

 

 

 

 

Почему люди ссорятся.  

 

 

 

 

Дети и взрослые.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будь внимателен 

(нужна помощь).  

 

 

 

 

Что один не сделает –

сделаем вместе.  

Игры, привлекающие внимание к 

сверстнику. Комплименты-похвалы 

(аккуратный, внимательный, вежли-

вый, находчивый, веселый, честный, 

дружелюбный, отзывчивый, благо-

дарный и др.).  

Игры, направленные на взаимовы-

боры («Каравай», «Ручеек» и пр.). 

Игры-соревнования команд («Литера-

турная викторина: кто с кем дру-

жит?», «Угадай песню»). 

Социометрическая игра: выбор в дей-

ствии. Стихи и песни о дружбе.  

Причины ссор (детские высказыва-

ния): 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 идентифи-

кация (тест «золотого возраста»). 

Чего хотят дети от взрослых? Чего хо-

тят взрослые от детей? Правила 

дружбы со взрослым (цветик-се-

мицветик): помогать, предупреждать, 

спрашивать, просить, а не требовать, 

соглашаться, заботиться, говорить 

правду.  

«Мы на помощь придем». Когда 

нужно помогать (детские высказыва-

ния). Что называется помощью? Кому 

надо помогать? Признаки потребно-

сти в помощи.  

А.Л. Барто «Помощница». 

Совместная деятельность. Сказки, по-

вести, мультфильмы: о совместной 

деятельности. Успешное и неуспеш-

ное взаимодействие. Правила распре-

деления обязанностей: человек хочет 

делать, может делать и умеет или ста-

рается научиться делать.  

5 Модуль по фор-

мированию про-

извольной регу-

ляции познава-

тельной деятель-

ности. 

(15 часов) 

Поэлементное копиро-

вание образцов. 

 

Целостное копирова-

ние образцов.  

Составление плана ре-

шения задачи (выпол-

нения задания). 

Выделение частей в схематическом 

изображении конструкции. Их после-

довательная зарисовка в тетради.  

Самостоятельное копирование пред-

ставленной схемы конструкции. 

Конструирование из плоскостного и 

объемного геометрического матери-

ала. 
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Самостоятельное вы-

полнение задания с 

оценкой полученного 

результата. Проверка 

выполнения задания 

одноклассником.  

 

Самостоятельное вы-

полнение задания с 

учетом заданных усло-

вий.  

 

 

Задания на вычеркивание (анало-

гично корректурной пробе). 

Шифровка (замена одних значков 

другими по определенному правилу). 

Поиск изображений, относимых к 

определенной обобщенной группе 

(без указания на способ). 

Раскрашивание объектов по задан-

ным правилам. 

Зарисовка объекта по заданным пра-

вилам (зеркальное отображение). 

Попытка конструирования по усло-

виям.  

6 Модуль по акти-

визации позна-

вательной дея-

тельности. 

(15 часов) 

Восприятие как основа 

познавательной дея-

тельности: анализ 

наглядно воспринима-

емых предметов и яв-

лений окружающей 

действительности.  

 

 

Перцептивные группи-

ровки объектов.  

 

 

Сенсорные эталоны.  

 

 

 

Перцептивное модели-

рование. 

 

Сходства и различия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие навыков про-

извольного сосредото-

чения внимания. 

 

Описание наглядно представленных 

объектов. Выделение значимых ча-

стей объекта. Значимые (функцио-

нально необходимые) и украшающие 

элементы. Анализ объектов по кар-

тинке. Угадывание предметов по при-

знакам (мебель – 4 ножки и крышка – 

стол). Загадывание наглядно пред-

ставленных объектов. 

Перцептивная классификация (цвет 

форма, величина). Выделение и вер-

бализация принципа классифициро-

вания. Задание на сериацию. 

Соотнесение форм реальных окружа-

ющих предметов с сенсорными этало-

нами. Описание предметов. Какой? 

Какая?  

Сложение простых узоров геометри-

ческой мозаики (по образцу, из инди-

видуальных наборов). 

Выделение частных и общих призна-

ков сходства: 

ряды картинок с изображениями, от-

носящимися к одному классу (4 кар-

тинки в ряду).  

Определение различий. 2 картинки 

для сравнения из каждого ранее про-

анализированного ряда. 

Сходство в речи: подбор синонимич-

ных наименований для объектов, 

изображенных на картинках. 

Различия в нашей речи (противопо-

ложности, обозначаемые антони-

мами, наглядно представлены на кар-

тинках, в т.ч. фотографиях). 

Перепутанные дорожки. Найди раз-

личия (идентичные картинки с неза-

метными отличиями).  
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Развитие зрительной, 

памяти. 

 

Развитие слуховой па-

мяти. 

 

 

 

 

 

Развитие основ аб-

страктно-логического 

мышления: поиск зако-

номерностей. 

 

Выбор (вычеркивание) осуществля-

ется на индивидуальных таблицах. 

Что изменилось? (определение 1 – 2 

недостающих, перемещенных пред-

метов). 

Восстановление по памяти места объ-

екта: 6 объектов. 

Работа в парах: повторение цифр (от 3 

до 6) в прямом порядке (цифры запи-

саны на индивидуальных карточках). 

Повторение слов, фраз партнера по 

общению «Хомяк-повторюша» с по-

степенным удлинением ряда повторя-

емых слов (от 1 до 5 в произнесенной 

фразе). 

Развитие предпосылок абстрактно-

логического мышления. Продолже-

ние числового ряда (в пределах изу-

ченного).  

Продолжение определенной последо-

вательности геометрических элемен-

тов.  

Учет двух признаков в нахождении 

места объекта (цвет и величина, 

форма и величина, цвет и форма). 

7 Модуль по акти-

визации позна-

вательной дея-

тельности детей 

с ЗПР. 

(12 часов) 

Развитие основ аб-

страктно-логического 

мышления: поиск свя-

зей и отношений в вер-

бально представлен-

ном материале. 

 

 

 

Развитие основ аб-

страктно-логического 

мышления: учет двух 

оснований вывода на 

наглядно представлен-

ном материале. 

Произвольное дли-

тельное удержание 

внимания (запутанные 

линии, корректурная 

проба - буквенный ва-

риант).  

 

Элементы конструк-

тивной деятельности 

(по схеме).  

 

 

Диагностический урок: решение ло-

гических задач (аналитические задачи 

1 типа с прямым утверждением); ана-

литический вывод из прослушанного 

текста (типа «Маленький Саша») – 

проводится без обучения.  

Обучающее занятие: другие детские 

тексты со скрытым смыслом, угады-

вание 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): зада-

ния на стандартных бланках коррек-

турной пробы с необходимостью пе-

реключения (А вычеркиваем, И под-

черкиваем). Длительное отслежива-

ние перепутанной линии. 

Геометрические тела (куб, параллеле-

пипед, конус) и шаблоны их раз-

вертки. Соотнесение фигуры и шаб-

лона. План конструкции. Конструиро-
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Творческие задания. 

 

вание по плану соседа по парте (твор-

ческое задание). 

Самостоятельное выполнение зада-

ния с учетом заданных условий: кон-

струирование из строительного мате-

риала с учетом указанного размера и 

количества деталей. 

Развитие воображения (опредмечива-

ние геометрических фигур). 

8 Модуль по фор-

мированию ин-

тереса к себе и 

позитивного са-

моотношения. 

(12 часов) 

Фотозагадки.  

 

Каким я был малень-

ким. 

Моя семья. 

Самопрезентация. 

 

 

 

Лесенка самооценки. Я 

и другие. 

 

Угадывание одноклассников по их 

детским фотографиям. 

Я не умел, но уже умею… 

 

Рассказ обучающегося о семье. 

В. Драгунский «Денискины рас-

сказы». Самопрезентации60«Я 

люблю» и «Я не люблю»,«Я хваста-

юсь (горжусь) тем, что…». 

Занятие на формирование само-

оценки: как нас видят другие. 

 Диагностика на отслеживание и выявление особенности психологического разви-

тия ребенка, сформированность определенных психологических новообразований, 

соответствие уровню развития. 

 

1 дополнительный класс: 99 часов (по 3 часа в неделю при 33 учебных неделях) 

Вариант 161 

 

№ 

п/п 

Раздел Темы занятий Содержание занятий 

1 Адаптационный мо-

дуль «Давайте познако-

мимся» или «Снова в 

школу». 

(15 часов) 

Знакомство.  

Наш класс.  

 

 

 

Наша учительница.  

 

Наша школа.  

 

 

 

Вежливость. 

 

Игры на знакомство. Запомина-

ние имен одноклассников.  

Оценка мотивационных предпо-

чтений. Любимые игры, иг-

рушки, занятия.  

Рассказ-презентация об учитель-

нице62.  

Экскурсии по школе, в столо-

вую, библиотеку (информация). 

Обратная связь: рассказы обуча-

ющихся о посещенных объек-

тах.   

                                                           
 
61 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 ком-

фортно, т.е. включать в занятия только такие задания из числа прежде выполнявшихся, которые вызывали 

хороший эмоциональный отклик. 
62Для демонстрации изображений рекомендуется использовать видеопроектор с учетом длительности, 

рекомендованной СанПиН. 
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Внешний вид.  

 

 

 

 

 

 

Поздравление ко 

дню учителя. 

Вежливые слова: игры с включе-

нием формул речевого этикета 

(можно, извините, спасибо, по-

жалуйста, прошу вас и т.п.). 

Стихи о вежливости (С.Я. Мар-

шак и др.).  

Что такое хорошо и что такое 

плохо (отрывки стихов россий-

ских поэтов). Детские высказы-

вания.  

Наша внешность: лицо, волосы, 

одежда. Загадки-описания. 

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»). 

2 Модуль по развитию 

пространственно-вре-

менны́х представле-

ний. 

(9 часов) 

Ориентировка в про-

странстве. 

 

 

 

Пространство и его 

план.  

 

 

 

Пространство в 

нашей речи.  

 

План классной ком-

наты.  

Игры-задания на ориентировку 

пространстве (справа-слева, 

под-над). Выделение детей, име-

ющих индивидуальные трудно-

сти ориентировки.  

План пространства: знакомство 

со схематизированными пла-

нами, включающими простран-

ственные ориентиры (право-

лево, верх-низ).  

Пространственные термины: да-

леко – близко, рядом, между, над 

– под, из – за, из – под.  

Составление плана комнаты 

(схематические изображения/го-

товые графические символы) 

предметов. 

3 Модуль по развитию 

пространственно-вре-

менны́х представле-

ний. 

(9 часов) 

Что показывают 

часы. Режим дня.  

 

 

 

 

 

Неделя. Вчера – сего-

дня – завтра. 

 

 

 

Временные интервалы – час, 

полчаса, 15 минут, 5 минут. Ре-

жим дня: утро: подъем, сборы, 

завтрак, уроки; день: обед, про-

гулка, занятия, игры; вечер: се-

мейное общение, ужин, приго-

товления ко сну; ночь: сон.  

Вчера – сегодня – завтра. Б.Захо-

дер «Мартышкин дом». 

Дни недели. Независимость 

числа и дня недели. Подсказки в 

названиях дней. 



 

619 
 

Календарь63. 

 

Месяц. 

 

 

 

Сезон (время года) и 

год. 

 

 

 

Работа с наглядным пособием  

(Т.Д. Рихтерман, Ф.Н. Блехер)64. 

Названия месяцев (по сезонам 

года, начиная с осенних). После-

довательность месяцев. Лента 

времени. Наши дни рождения. 

Времена года. Презентация лич-

ных фотографий, сделанных в 

разное время года. Сезонные от-

личия. Ждем праздника. 

Воспроизведение названий вре-

мен года, месяцев, дней недели 

(диагностическое занятие).65 

4 Модуль по развитию 

коммуникативных 

навыков и навыков 

совместной деятельно-

сти, 

(12 часов) 

Мы такие разные.  

 

 

 

 

 

Играем, чтобы по-

дружиться.  

 

 

 

 

 

 

 

Почему люди ссо-

рятся.  

 

 

 

 

Дети и взрослые.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры, привлекающие внимание 

к сверстнику. Комплименты-по-

хвалы (аккуратный, вниматель-

ный, вежливый, находчивый, ве-

селый, честный, дружелюбный, 

отзывчивый, благодарный и др.).  

Игры, направленные на взаимо-

выборы («Каравай», «Ручеек» и 

пр.). Игры-соревнования ко-

манд. Литературная викторина: 

«Кто с кем дружит», «Угадай 

песню». 

 Социометрическая игра: выбор 

в действии. Стихи и песни о 

дружбе.  

Причины ссор (детские выска-

зывания): жадничает, ябедни-

чает, дерется, отнимает и портит 

вещи и т.п. Обида и прощение. 

Притчи. Что помогает не ссо-

риться.  

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, спра-

шивать, просить, а не требовать, 

соглашаться, заботиться, гово-

рить правду.  

                                                           
63Не рекомендуется начинать с оценки знания названий месяцев, дней недели чтобы избежать 

механического их заучивания/воспроизведения. 
64 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). 
65 При необходимости с опорой на модель календаря, подсказки в виде цветовой символики. 



 

620 
 

Будь внимателен 

(нужна помощь).  

 

 

 

Что один не сделает 

– сделаем вместе.  

«Мы на помощь придем». Когда 

нужно помогать (детские выска-

зывания). Что называется помо-

щью. Кому надо помогать. При-

знаки потребности в помощи. 

А.Л. Барто «Помощница». 

Совместная деятельность. 

Сказки, повести, мультфильмы: 

о совместной деятельности. 

Успешное и неуспешное взаимо-

действие. Правила распределе-

ния обязанностей: человек хочет 

делать, может делать и умеет 

или старается научиться делать.  

5 Модуль по формирова-

нию произвольной ре-

гуляции познаватель-

ной деятельности. 

(15 часов) 

Поэлементное копи-

рование образцов. 

 

 

Целостное копирова-

ние образцов.  

 

Составление плана 

действий. 

 

 

 

 

Самостоятельное вы-

полнение задания с 

оценкой получен-

ного результата. 

Проверка выполне-

ния задания одно-

классником.  

 

 

Игры с правилами. 

Выделение частей в схематиче-

ском изображении конструкции. 

Их последовательная зарисовка 

в тетради.  

Самостоятельное копирование 

представленной схемы кон-

струкции  

Совместное со взрослым выде-

ление этапов приготовления за-

дания с последующей пиктогра-

фической зарисовкой (портфель: 

дневник-учебники-тетради-пе-

нал). Словесный отчет. 

Задания на вычеркивание (ана-

логично корректурной пробе). 

Шифровка (замена одних знач-

ков другими по определенному 

правилу). 

Поиск изображений, относимых 

к определенной обобщенной 

группе (без указания на способ). 

Игра с запретом называния опре-

деленных слов (3 условия).66 Ди-

агностическое занятие. 

6 Модуль по активиза-

ции познавательной де-

ятельности детей с 

ЗПР. 

(15 часов) 

Развитие восприя-

тия, перцептивного 

анализа и синтеза, 

сравнения. 

 

 

Перцептивная клас-

сификация (цвет 

форма, величина). 

Перцептивное моде-

лирующее действие. 

Выделение значимых частей 

объекта. Значимые (функцио-

нально необходимые) и украша-

ющие элементы. Анализ объек-

тов по картинке. Угадывание 

предметов по признакам. 

Выделение и вербализация  

принципа классифицирования. 

Задание на сериацию. 

Сложение узоров геометриче-

                                                           
66В качестве задающего вопросы выступает психолог, обучающиеся еще не смогут их разнообразить и 

спровоцировать ошибку. 
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Развитие произволь-

ного внимания. 

 

 

 

 

 

Развитие зрительной 

памяти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие слуховой 

памяти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие предпосы-

лок абстрактно-логи-

ческого мышления. 

ской мозаики (по образцу, из ин-

дивидуальных наборов. Об-

разцы заданий в пособии Н.В. 

Бабкиной). 

Перепутанные дорожки. Найди 

различия (идентичные картинки 

с незаметными отличиями). Раз-

личные (легкие и средней слож-

ности) варианты графических 

диктантов (образцы заданий в 

пособии Н.В. Бабкиной). 

Зрительное запоминание (иден-

тично методике Н.А. Берн-

штейна)67. Фигуры для запоми-

нания предъявляются через про-

ектор. Выбор (вычеркивание) 

осуществляется на индивидуаль-

ных таблицах. 

Что изменилось (определение 1-

2 недостающих, перемещенных 

предметов). 

Восстановление по памяти места 

объекта (Методика Т.В. Розано-

вой, «Точки» Н.В. Бабкиной и 

т.п.): 6 объектов. 

Работа в парах: повторение цифр 

(от 3 до 6) в прямом порядке 

(цифры записаны на индивиду-

альных карточках). 

Повторение слов, фраз партнера 

по общению «Хомяк-повто-

рюша» с постепенным удлине-

нием ряда повторяемых слов (от 

1 до 5 в произнесенной фразе). 

Продолжение числового ряда (в 

пределах изученного).  

Продолжение полоски с опреде-

ленной последовательностью 

геометрических элементов. 

7 Модуль по активиза-

ции познавательной де-

ятельности детей с 

ЗПР. 

(13 часов) 

Развитие мыслитель-

ных операций. 

Окончи стихотворение68 

Угадывание объектов из наибо-

лее часто употребляемых групп 

житейских обобщений69 (по 

двум классификационным при-

                                                           
67Для демонстрации изображений  рекомендуется использовать видеопроектор с учетом длительности, 

рекомендованной СанПиН. 
 
68 Начинать рекомендуется со стихов, известных всем детям, затем – неизвестных – сначала с помощью 

выбора из набора представленных слов, в последующем – по догадке. 
69 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) 
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знакам): на наглядно представ-

ленном материале70. 

Чепуха (картинки и тексты с оче-

видными смысловыми ошиб-

ками). 

Отгадывание загадок.  

Решение логических задач71. 

Развитие предпосылок аб-

страктно-логического мышле-

ния. Продолжение числового 

ряда (в пределах изученного).  

Продолжение полоски с опреде-

ленной последовательностью 

геометрических элементов.  

8 Модуль по формирова-

нию элементарных 

навыков эмоциональ-

ной регуляции (произ-

вольного поведения). 

(11 часов) 

 

 

Стабилизация эмо-

ционального состоя-

ния обучающихся. 

 

 

Обучение элементар-

ным навыкам релак-

сации 

На выбор цикл артерапевтиче-

ских занятий72: рецептивная, ак-

тивная, интегративная музыко-

терапия; психогимнастика, изо-

терапия и др.73 

Релаксационные упражнения, 

включенные в контекст занятия. 

 Диагностика на отслеживание и выявление особенности психологического разви-

тия ребенка, сформированность определенных психологических новообразований, 

соответствие уровню развития. 

 

1 дополнительный класс: 99 часов (по 3 часа в неделю при 33 учебных неделях) 

Вариант 174 

 

№ 

п/п 

Раздел Темы занятий Содержание занятий 

1 Адаптационный 

модуль «Снова в 

школу». 

(11 часов) 

Как я провел лето75. 

 

 

 

Игры, помогающие детям вспомнить 

имена друг друга, повышающие эмо-

циональный тонус и способствующие 

налаживанию контакта. Любая форма 

                                                           
70Стимульный материал рекомендуется использовать из учебника и рабочих тетрадей по учебному предмету 

«Окружающий мир» 
71

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. 

 
72 Арттерапия и артпедагогика в специальном образовании: учебник /Е.А. Медведева, И.Ю. Левченко и др.  
73 Конкретизация цикла упражнений (минимальное количество занятий – 6) зависит от индивидуальных 

профессиональных предпочтений психолога, а также состояния эмоциональной сферы обучающихся  
74 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 ком-

фортно, т.е. включать в занятия только такие задания из числа прежде выполнявшихся, которые вызывали 

хороший эмоциональный отклик. 
75Если в классе есть новые ученики, тема изменяется/дополняется: «Расскажем о нашем классе и школе» (пре-

зентации, оставшиеся с 1 класса). То же самое рекомендуется планировать, если у детей новая учительница. 
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Школьные правила. 

 

План школы. 

 

 

 

 

План класса. 

 

 

Правила вежливости. 

 

презентации своих летних впечатле-

ний (рассказ, пантомима, рисунок).  

Викторина. Рисунок «Я в школе» 

(цветными карандашами). 

Повторение – закрепление материала 

прошлого года. Схематические изоб-

ражения пути от входа к классу, от 

класса к столовой, библиотеке, спорт-

залу. 

Схематическое изображение класс-

ной комнаты. Игры на угадывание 

объекта. 

Пиктографические изображения за-

прещенного и одобряемого поведе-

ния. Презентация пиктограмм. 

Оформление стенда.  

2 Модуль по фор-

мированию про-

извольной регу-

ляции познава-

тельной деятель-

ности (2 этап)  

(12 часов) 

Планирование «От-

крытка к дню Учи-

теля»76. 

 

 

Контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование «Сам 

собираюсь в школу». 

 

 

 

План деятельности77. 

 

 

 

 

 

 

 

План и контроль ре-

зультатов деятельно-

сти.  

Игра с правилами. 

Совместное со взрослым составление 

пошагового плана выполнения зада-

ния: выбор элементов, размещение в 

рамочке, наклеивание. Реализация 

плана. 

Сложение полоски из геометрических 

фигур по схематически обозначен-

ному правилу. Зарисовка. Проверка 

результата.  

Графический диктант (усложненные 

варианты узора). 

Шифровка (замена определенных 

цифр значками, затем буквами). 

Совместное со взрослым выделение 

этапов приготовления задания с по-

следующей пиктографической зари-

совкой (портфель: дневник-учебники-

тетради-пенал). Словесный отчет. 

Задание: обозначить ориентиры и 

путь (стрелками) от определенного 

объекта до школы78. Распределение 

функций в подгруппах: организатор, 

исполнители, контролер). Поэтапное 

выполнение задания (идентификация 

ориентиров, внесение на схему, обо-

значение, расставление стрелок). 

Конструирование79 по условию. 

 

 

                                                           
76 Аппликация из предварительно заготовленных элементов.  
77 С предварительным объяснением учителя и демонстрацией аналогичного продукта деятельности. 
78Вспомогательные листы с некоторыми схематически изображенными ориентирами должны быть 

подготовлены заранее. 
79 Из бумажных элементов на листе бумаги. 
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Игра с запретом называния опреде-

ленных слов (3 условия).80 

3 Модуль по раз-

витию простран-

ственно-времен-

ных представле-

ний.  

(11 часов) 

Календарь81: 

 

Неделя. 

 

 

Месяц. 

 

 

 

Сезон. 

 

 

 

Год. 

Работа с наглядным пособием  

(Т.Д. Рихтерман, Ф.Н. Блехер)82. 

Дни недели. Независимость числа и 

дня недели. Подсказки в названиях 

дней. 

Названия месяцев (по сезонам года, 

начиная с осенних). Последователь-

ность месяцев. Лента времени. Наши 

дни рождения. 

Времена года. Презентация личных 

фотографий, сделанных в разное 

время года. Сезонные отличия. Ждем 

праздника. 

Воспроизведение названий времен 

года, месяцев, дней недели (диагно-

стическое занятие).83 

4 Модуль по раз-

витию коммуни-

кативных навы-

ков. 

(11 часов) 

Общение без слов. 

 

 

 

Распознание эмоцио-

нальных состояний по 

мимическим проявле-

ниям. 

 

 

Распознавание эмоцио-

нальных состояний по 

схематическим изобра-

жениям мимики, же-

стам. 

Внимание к партнеру 

по общению. 

 

 

 

 

Заданный и самостоя-

тельный выбор в под-

группах сюжетов для 

Игры на невербальное взаимодей-

ствие (по Е.О. Смирновой, В.М. Хол-

могоровой): «Жизнь в лесу», 

«Птенцы», «Ожившие игрушки». 

Распознавание натуральных изобра-

жений основных эмоций (радость, 

удовольствие, страх, стыд, гнев, пе-

чаль). Вербализация чувств персона-

жей понятных детям художественных 

произведений, текстов. 

Жесты одобрения, поддержки, 

дружбы, прощания, угрозы. Прочте-

ние смайликов. Самостоятельное 

изображение символов эмоциональ-

ных состояний. 

Воспроизведение движений, мимики 

(по разным условиям), ранжирование 

по признакам (рост, цвет волос и т.п.), 

описание партнера по общению с 

комплиментами («Расскажи, какая 

Оля красивая»). 

Игра «Где мы были – мы не скажем, а 

что делали – покажем».  

 

 

 

                                                           
80В качестве задающего вопросы выступает психолог, обучающиеся еще не смогут их разнообразить и 

спровоцировать ошибку. 
81Не рекомендуется начинать с оценки знания названий месяцев, дней недели чтобы избежать механического 

их заучивания/воспроизведения. 
82 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). 
83 При необходимости с опорой на модель календаря, подсказки в виде цветовой символики. 
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невербальной демон-

страции84. 

Игры на невербальное 

взаимодействие – под-

держку85. 

Игры, предполагающие тесный телес-

ный контакт между детьми в парах 

сменного состава. 

5 Модуль по акти-

визации позна-

вательной дея-

тельности детей 

с ЗПР (2-3 этап). 

(30 часов) 

Развитие аналитико-

синтетической дея-

тельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие памяти и вни-

мания 

Выделение функционально-значимых 

частей визуально представленных и 

воображаемых объектов. Зарисовыва-

ние проанализированных объектов. 

Конструирование из плоскостной мо-

заики  

В поисках клада (урок № 2)86. 

Установление закономерностей на 

визуально представленном материале 

(с одновременным учетом 2 призна-

ков). 

Закончи стихотворение87. 

Угадывание объектов из наиболее ча-

сто употребляемых групп житейских 

обобщений88 (по двум классификаци-

онным признакам): на наглядно пред-

ставленном материале89. 

Чепуха (картинки и тексты с очевид-

ными смысловыми ошибками). 

Отгадывание загадок.  

Решение логических задач90. 

Диагностическое занятие: корректур-

ная проба, оценка оперативной па-

мяти91. 

                                                           
84С распределением ролей (организатор, исполнители, контролер) и обязательной сменой функций в следую-

щем представляемом сюжете. 

 
85 В соответствии с разработками Е.О. Смирновой, В.М. Холмогоровой. 
86Бабкина 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. 
87 Начинать рекомендуется со стихов, известных всем детям, затем – неизвестных – сначала с помощью 

выбора из набора представленных слов, в последующем – по догадке. 
88 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) 
89Стимульный материал рекомендуется использовать из учебника и рабочих тетрадей по учебному предмету 

«Окружающий мир». 
90

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. 
91 Запись-воспроизведение воспринятого на слух материала (цифры, слова). 
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Развитие смысловой 

памяти и воображения. 

 

 

 

 

Символы и знаки во-

круг нас. 

Шифровки и расшифровки92. 

Декодирование ранее созданных пик-

тограмм. Обучение кодированию за-

поминаемых литературных произве-

дений с сериями объектов. 

Азбука Морзе (кодирование и декоди-

рование слов с опорой на образец)93. 

Марки автомобилей. Дорожные 

знаки. 

Оценка запоминания информации с 

опорой на представленные символы. 

6 Модуль по фор-

мированию эле-

ментарных 

навыков эмоци-

ональной регу-

ляции (произ-

вольного поведе-

ния). 

(18 часов) 

 

 

 

 

 

Закрепление 

изученного за 

год 

(6 часов) 

Стабилизация эмоцио-

нального состояния 

обучающихся. 

 

 

 

Закрепление навыков 

эмоциональной экс-

прессии. 

Обучение элементар-

ным навыкам релакса-

ции. 

На выбор цикл артерапевтических за-

нятий94: рецептивная, активная, инте-

гративная музыкотерапия; психогим-

настика, изотерапия и др.95 

Мимическое, символическое, двига-

тельное выражение эмоций 

 

 

 

Релаксационные упражнения, вклю-

ченные в контекст занятия. 

 Диагностика на отслеживание и выявление особенности психологического разви-

тия ребенка, сформированность определенных психологических новообразований, 

соответствие уровню развития. 

 

2 класс: 102 часов (по 3 часа в неделю при 34 учебных неделях) 

 

№ 

п.п. 

Раздел Тема (часы) Содержание занятий и основные виды дея-

тельности обучающихся. 
1  Вводное занятие 

(1 час) 

Знакомство с вновь пришедшими. Актуализа-

ция навыков, приобретенных в прошлом году: 

игры из модуля по развитию коммуникативных 

навыков. 

2 Модуль по 

развитию 

навыков 

произволь-

Концентрация 

внимания на учеб-

ном и внеучебном 

материале. 

(11 часов) 

Во время реализации первого модуля ОБЯЗА-

ТЕЛЬНА диагностика начального уровня раз-

вития познавательной деятельности, коммуни-

кативных умений, эмоционального благополу-

                                                           
92 При обучении ЗАПРЕЩЕНО использовать диагностический материал в качестве обучающего (например, 

задание «Шифровка» из теста Д.Векслера (WISC). 
93Пособие Т.И. Гризик «Узнаю мир» для детей 5-6 лет, стр. 15 
94 Арт-терапия и арт-педагогика в специальном образовании: учебник /Е.А. Медведева, И.Ю. Левченко и др.  
95 Конкретизация цикла упражнений (минимальное количество занятий – 6) зависит от индивидуальных 

профессиональных предпочтений психолога, а также состояния эмоциональной сферы обучающихся. 
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ной регуля-

ции (23 часа) 

чия (методами включенного наблюдения и ди-

агностических игр). 

Психолог конструирует занятия по следую-

щему алгоритму: оргмомент – настрой на ра-

боту (предпочтительно приучить детей к опре-

деленному 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 пер-

вый-второй).  

Возможные упражнения на учебном матери-

але:  
устный счет в пределах 10 (ответ показыва-

ется ребенком),  

дифференциация звуков в словах (любое дей-

ствие при наличии определенного услышан-

ного звука),  

определение количества слогов в слове (любое 

действие при наличии услышанного или уви-

денного заданного количества слогов),  

раскрашивание, подчеркивание по инструкции 

(например, треугольники зеленым, круги – 

красным, гласные подчеркиваем, согласные об-

водим и т.п.),  

дифференциация овощей и фруктов, диких и 

домашних зверей, диких и домашних птиц, де-

ревьев и кустарников (например, услышав 

название…присесть, а название …подпрыг-

нуть),  

заканчиваем строки выученного ранее стихо-

творения. При подборе слов необходимо ори-

ентироваться на ранее изученный материал (1 и 

1 дополнительный классы).  

Возможные упражнения на внеучебном ма-

териале (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 воспроизве-

сти с учетом цвета и формы 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,  
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штриховка по заданию элементов в однотип-

ном ряду (например, второй, пятый, девятый, 

тринадцатый),  

перепутанные линии решается (путем зритель-

ного 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 хлоп-

ками, 

«Буквоежка» (например, если в названии 

цифры есть звук Р – ее не произносим) и т.п.  

Слуховое сосредоточение без помех (минута 

молчания: что мы слышали), при наличии по-

мех (сопутствующие зрительные стимулы, от-

влекающие внимание с тем же вопросом).  

Обязательное подведение итогов. 

  Развитие способ-

ности к удержа-

нию цели деятель-

ности (12 часов) 

Структура занятия идентична: виды деятельно-

сти должны меняться. Сохраняется принцип 

конструктора. Выбор конкретных занятий за-

висит 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 мат-

рица из трех, а затем из шести строк. цель: за-

помнить правило),  

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 карто-

чек с названиями животных на заданные, сим-

волически (не словесно!) обозначенные 

группы, идентично подобная классификация 

может осуществляться по признакам сезонов 

года и т.п. ) 
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3 Модуль по 

развитию по-

знаватель-

ной сферы и 

целенаправ-

ленному 

формирова-

нию ВПФ 

(18 часов) 

Развитие анали-

тико-синтетиче-

ской деятельности 

(9 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение занятий аналогично по структуре 

занятиям из модуля на развитие произвольной 

регуляции.  

Возможные упражнения на внеучебном ма-

териале (психотехнические):   

Назови признаки предмета 

Обучающиеся разделены на команды. Предъ-

является объект, признаки которого называют 

по очереди (Заяц: пушистый, белый, с длин-

ными ушами, коротким хвостом и т.д.) Начи-

нать с наглядно представляемых объектов, за-

тем переходить к изображениям, в последнюю 

очередь к их словесному называнию. Члены ко-

манды называют по одному признаку по оче-

реди. Выигрывает команда, назвавшая послед-

ний признак. Оптимальное число названных 

признаков не менее 8. 

Угадай предмет по его признакам 

Называется 3 признака предмета. Если угады-

вания не происходит, добавляется по одному 

признаку до тех пор, пока предмет не будет уга-

дан верно. 

Загадай предмет 

Надо загадать предмет в комнате, где проходит 

занятие, и описать его. И загадывание, и угады-

вание проводится в командах.  

Что бывает таким?  

К данному педагогом-психологом определе-

нию следует подобрать несколько разных пред-

метов. Например, рыжая – лиса, белка, кошка, 

девочка. 

Для чего это нужно? 

К картинке с изображением целого предмета 

подобрать карточки, со словами, называю-

щими (или изображающими) его детали и рас-

сказать, 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 разде-

ления на элементы (5-7 частей), а затем, при 

наличии затруднений, с разделением. В каче-

стве промежуточного этапа можно предложить 

самостоятельно нарисовать на образце пунк-

тирные линии, позволяющие выделить отдель-

ные элементы конструкции. 

Возможные упражнения на учебном матери-

але:  

На материале русского языка: 
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Допишем буквы: начальные большие (заглав-

ные) буквы, чтобы получились имена людей; 

__нна,__ ндрей ,___ ария,__ катерина, ___ать-

яна , __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) 

Моль – боль – соль, лис-рис   

Кот-кит, крыса – крыша, крыса - краса 

Луг-лук, пал-пар, сток-стог  

Соедини шарики на больших и маленьких воз-

душных шариках написаны слоги, надо соеди-

нить маленькие и большие шарики, чтобы по-

лучились имена. 

Угадай слова  

В потенциально угадываемых словах пишется 

несколько букв, чтобы слово можно было уга-

дать 

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 ма-

териале (психотехнические):   

Земля-вода-воздух 

Игра с мячом. Может быть в двух вариантах. 

Первый: педагог бросает мяч и говорит одно из 

перечисленных слов, а ребенок в ответ назы-

вает обитателя названной стихии (земля-крот, 

вода-щука). 

Второй: педагог (или затем ребенок) при броса-

нии называет обитателя, а при возвращении 

мяча – называется стихия. Ошибки следует ис-

правлять сразу же. 

Задачи, построенные по принципу прогрессив-

ных матриц Равена. 

Серии последовательных картинок со скры-

тым смыслом. 

Задания, построенные по принципу простых 

аналогий с постепенным добавлением пар слов 

до угадывания 

Лошадь-жеребенок, корова-? овца-ягненок, 

свинья-поросенок,  
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Установление свя-

зей и отношений 

на вербальном и 

невербальном ма-

териале (9 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Огурец-овощ, ромашка-? яблоко-фрукт, ма-

лина-ягода,  

Лось – рога, кошка – ? волк – зубы, еж – иглы,  

Загадки (можно раздать по две 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) 

По реке плывет бревно, 

Но зубастое оно! 

Кто бы рядом не проплыл, 

Всех проглотит … (КРОКОДИЛ). 

Прослушивание текстов со скрытым смыс-

лом 

Два товарища, Лев и мышь, Лгун (Л.Н. Тол-

стой) 

Грибы (С.В. Михалков) 

Возможные упражнения на учебном матери-

але:  

На материале русского языка: 

Составь рассказ. 

Детям раздаются конверты. В каждом по 4 кар-

точки 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.  
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Было жарко. Цветы стали увядать. Маша по-

лила клумбу. Цветы подняли головки. 

Сгустились тучи. Небо потемнело. Повалил 

снег. Намело сугробы. 

Темная туча закрыла солнце. Сверкнула мол-

ния. 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 опуска-

ется ночь. 

Прошло жаркое лето. Наступила осень. Птицы 

улетают на юг. В лесу стало тихо. 

Как переставить буквы?  

Обучающимся предлагаются конверты с бук-

вами. Первые слова записываются на доске. 

В слове можно поменять буквы местами – и по-

лучится новое слово. Какое? 

Автор – товар 

Рифма – фирма 

Сорт-рост-трос-торс 

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 сло-

вами-корнями, которые надо превратить в но-

вые 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? 

12 42 

34 17 

45 34 

17 12 

Реши не считая 
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Саша и Витя 3 дня подряд ходили за грибами. 

Саша в первый день собрал 45 грибов, во вто-

рой 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 по-

лучу 7. Какое число я задумал? 

Если я от задуманного числа отниму 6, то по-

лучу 4. Какое число я задумал? 

Длина бревна 6 м. В одну минуту от бревна от-

пиливают кусок длиной 1 м. Сколько минут бу-

дут распиливать бревно? 

Ваня разложил на столе камешки на расстоя-

нии 2 см один от другого. Сколько камешков он 

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 ма-

шинки. Отдай мне одну машинку, сказал Саша, 

и у нас будет поровну, у каждого по 3. Сколько 

машинок было у Саши и сколько у Коли? 

4  Диагностические 

уроки (3 часа) 

Мониторинг познавательной деятельности, 

коммуникативных, регулятивных умений (за-

дания учебного типа, игры-соревнования). 

5 Модуль по 

развитию по-

знаватель-

ной сферы и 

Развитие интереса 

к окружающему 

предметному и 

социальному 

1 занятие: Определение темы конструирования 

(в зависимости от места проживания ребенка 

это может быть город, поселок, его окрестно-

сти, лес, водоем и т.п.). Может быть полезным 
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целенаправ-

ленному 

формирова-

нию ВПФ. 

(12 часов)  

 

миру, формирова-

нию адекватной 

картины мира 

Комплекс практи-

ческих занятий по 

конструированию 

картины «Мир». 

(12 часов) 

 

 

 

согласование тематики с учебным материалом 

по предмету «Окружающий мир». Выяснение 

знаний обучающихся. Создание проблемной 

ситуации, активизирующей познавательный 

интерес. 

 2 занятие: подготовка ключевых элементов бу-

дущей конструируемой картины (обведение 

трафаретов, раскрашивание, вырезание) с па-

раллельным получением от педагога информа-

ции об этих элементах. Крайне желательно 

подбирать близкие к реалистическим изобра-

жения для изготавливаемых элементов. 

 3 занятие: актуализация знаний, полученных на 

предыдущем занятии с помощью таких прие-

мов как: угадать элемент по его словесному 

описанию (представляется на карточках), уга-

дать 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 используются для изго-

товления «обитателей» (например, фон – тайга, 

обитатели – звери и птицы; фон – город, обита-

тели – люди, домашние животные и т.п.). Ана-

логично второму занятию предоставляется не-

обходимая 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 недостаю-

щими элементами (ландшафт, транспорт и 

т.п.). Для каждого обучающегося изготавлива-

ется символизирующий его человечек.  

 7 занятие «Человечки» размещаются на кар-

тине. Каждый обучающийся сочиняет историю 

о приключениях своего «человечка». Эти исто-

рии должны записываться на диктофон (сото-

вый телефон педагога-психолога) и затем пере-

носиться на бумагу, дополняя затем портфолио 

обучающегося. Перед рассказыванием педагог-

психолог напоминает о необходимости актуа-

лизации ранее полученных знаний и т.п. 

 8 занятие – заключительное, оно обобщает все 

полученные знания. Обучающиеся по очереди 

ведут своих человечков по заранее продуман-

ному педагогом сценарию (например, чело-

вечку, чтобы куда-то пройти, надо вспом-

нить….). 
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Модуль по 

развитию по-

знаватель-

ной сферы и 

целенаправ-

ленному 

формирова-

нию ВПФ 

(21 час) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие интереса 

к окружающему 

предметному и 

социальному 

миру, формирова-

нию адекватной 

картины мира 

Комплекс литера-

турно-речевых за-

нятий (9 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 1. Работа с литературными тек-

стами, 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. Основ-

ное значение имеет формирование соответ-

ствующих представлений: с помощью нагляд-

ности, самостоятельных зарисовок, прочтения 

информации на карточках и т.п. Проведение 

может быть организационно сходным с опи-

санным в 1 блоке.  

Вариант 1. Работа с литературными тек-

стами, позволяющими развивать интерес к со-

циальному миру. 

Рассказы В. Осеевой «Печенье», «Сыновья», 

«Навестила», «Разделите так, как делили ра-

боту», «Волшебное слово». 

Формирование понимания причинно-след-

ственных связей, связей и отношений между 

персонажами и т.п. Чтение по ролям, инсцени-

ровка, зарисовки. 

  Развитие способ-

ности к знаково-

символическому 

опосредствова-

нию познаватель-

ных процессов (12 

часов) 

 

1 занятие: Повторение пройденного ранее: сим-

волика России, символика региона проживания 

ребенка (герб), частотные эмблемы (рекомен-

дуется при подборе материала ориентиро-

ваться на имеющуюся в месте проживания ре-

бенка – сбербанк, почта России, эмблемы сало-

нов сотовой связи, марок известных машин, 

спортивных клубов, магазинов). Разнообраз-

ные дидактические игры на закрепление значе-

ния символов. 

2 занятие: Повторение пройденного ранее: 

Использование планов для поиска (план ком-

наты, территории школы, близлежащей терри-

тории). Дидактические игры. Зарисовка планов 

в тетради. 

3 занятие: Повторение пройденного ранее: 

Составление и декодирование пиктограмм (ре-

жимные моменты, последовательность школь-

ного дня, свободного времяпровождения и 

т.п.). Игра «что нам хотели рассказать древние 

люди» (на материале петроглифов-пикто-

грамм). Педагог-психолог фиксирует детские 

рассказы на диктофон, добавляя затем в порт-

фолио. 
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4 – 5 занятие: Письмо в будущее. Обучаю-

щимся предлагается написать письмо пикто-

графическими 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) изображен-

ного текста 

7 Модуль по 

развитию 

коммуника-

тивной 

сферы и спо-

собности к 

взаимодей-

ствию с од-

ноклассни-

ками.  

(12 часов) 

Развитие способ-

ности к запомина-

нию лиц, имен, 

внешнего вида 

партнера (3 часа) 

Повторение пройденного ранее: коммуника-

тивная игра в паре «Зеркало», в кругу «Рас-

скажи, какой (какая)…красивый (ая), игра «Что 

изменилось», «Снежный ком» с игровыми име-

нами (см.1 модуль). «Ручеек» с последующим 

запоминанием выбравших и выбранных. Под-

ведение итогов 

Литературный час. Предъявляются портреты 

известных поэтов А.С. Пушкина, И.А. Кры-

лова, С.Я. Маршака, К.И. Чуковского, С.В. Ми-

халкова. Обучающиеся должны запомнить 

лица авторов популярных стихов, их имена, от-

чества фамилии. Отрывки (целые стихотворе-

ния) зачитывают дети (по домашним заготов-

кам). В конце проводится командное соревно-

вание. 

 Развитие способ-

ности к эмоцио-

нальной децентра-

ции (3 часа) 

Повторение пройденного ранее: символиче-

ские изображения эмоций, распознавание эмо-

ций персонажей, изображенных на реалистиче-

ских картинах (Опять двойка, Дети, бегущие от 

грозы, картины американских художников Ан-

дерсона, Золана и др.) – выбор смайлика к эмо-

ции. Изображение смайликов с эмоциями. 

Рефлексия эмоциональных состояний героев на 

основе прослушиваемого текста В. Драгунский 

«Главные реки» (Денискины рассказы). Зари-

совка эмоций героя смайликами. Пантомими-

ческое и мимическое изображение эмоций (за-

гадывание, угадывание). 

 Формирование 

умений невер-

бальной коммуни-

кации (3 часа) 

Продолжение пантомимического и мимиче-

ского изображения эмоций. Чтение детских 

стихотворений Д. Хармс «Очень страшная ис-

тория», А. Барто «По дороге в класс», «Петя 

утомлен», Е. Благинина «Бабушка-забота», С. 

Михалков «Прививка». В тетради зарисовыва-

ется схематическое изображение эмоций ге-

роев. 
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Инсценировка детских стихотворений (зачи-

танных на прошлом занятии). Обучающиеся 

делятся на подгруппы. Сначала читают стихо-

творение, потом распределяют роли. Один ре-

бенок изображает эмоции, о которых говорит 

автор стихотворения, два других невербально 

ему помогают или наоборот, выражают не-

одобрение. После завершения сценка демон-

стрируется без прочтения всему классу. Дети 

должны вспомнить, о каком стихотворении 

идет речь. 

 Формирование 

умений вербаль-

ной коммуника-

ции (3 часа) 

Повторение пройденного ранее: формулы рече-

вого этикета. Коммуникативно-ролевая игра 

«В библиотеке». Запись в тетрадях адекватных 

для этой ситуации речевых оборотов. 

 Коммуникативно-ролевая игра «В поликли-

нике». 

Беседа нравственно-этического характера «Как 

выразить сочувствие». Запись в тетрадях адек-

ватных для этой ситуации речевых оборотов. 

8 Модуль по 

развитию 

эмоцио-

нально-лич-

ностной 

сферы и кор-

рекции ее не-

достатков.  

(6 часов) 

Развитие способ-

ности к понима-

нию эмоций окру-

жающих (3 часа) 

Закрепление пройденного при обучении эмо-

циональной децентрации (символика эмоций и 

ее значение). Мимика и пантомимика эмоций и 

чувств радости, удовольствия, интереса, удив-

ления, усталости, страха, вины, обиды, скуки, 

печали, гнева (работа в командах: поочередное 

угадывание наглядно демонстрируемых эмо-

ций). Соотнесение речевых оборотов с эмоцио-

нальными состояниями (весело – радость, по-

чему – интерес, как это – удивление и т.п.). За-

пись пар «слово-эмоция» в тетрадь (с индиви-

дуальных карточек). 

 Инсценировка эмоциональных переживаний, 

связанных с типичными событиями в жизни 

обучаемого. Работа с красками – выражение 

эмоций через символику цвета. Противополож-

ные эмоции (радостное настроение-грустное 

настроение). Синонимы эмоций: радость-весе-

лье-счастье; удовольствие-удовлетворение, 

наслаждение; интерес – любопытство, любо-

знательность и т.п. (исходя из детских возмож-

ностей и не более 5 за один раз). Дополнение 

словаря эмоций в тетради. 

 Развитие способ-

ности к понима-

нию своих эмоций 

(3 часа) 

Продолжение изучения вербального синони-

мичного обозначения эмоций и чувств. Закреп-

ление изученного: предъявляются слова-обуча-

ющиеся угадывают эмоцию и наоборот (в ко-

мандах). Диагностическая игра «Что ты чув-

ствуешь» (аналог детского Розенцвейга). Сло-

весное обозначение своих эмоций. 

 Диагностическое занятие: мониторинг эмоцио-
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нального состояния обучающихся и их способ-

ности вербализовать эмоции (рисунок крас-

ками «Настроение» и вписывание изученных 

названий эмоций и чувств в пропущенные ме-

ста текста (Катя потеряла свою любимую ручку 

и ей было…..(весело, грустно, печально, задум-

чиво); Оле…(скучно, интересно, весело, 

страшно) проходить мимо большой собаки и 

т.п. 

9 Закрепление изу-

ченного в течение 

года (6 часов) 

 

 Диагностические занятия, направленные на оценку достигнутых личностных 

(сферы жизненной компетенции) и метапредметных результатов. 

 

3 класс: 102 часов (по 3 часа в неделю при 34 учебных неделях) 

 

№ 

п.п. 

Раздел Тема (часы) Содержание занятий и основные виды 

деятельности обучающихся. 

1 Диагностиче-

ский модуль. 

(5 часов) 

Мы – третьекласс-

ники дружные ре-

бята (5 часов) 

Занятия тренингового типа, целью кото-

рых является оценка возможности обуча-

ющихся работать в командах или индиви-

дуально, выполняя различные задания: на 

одном занятии задания строятся на ос-

нове знаний по основным предметам, ко-

торые должны присутствовать у обучаю-

щихся в результате усвоения программы 

2 класса, на втором – различные задания 

психотехнического типа – актуализирую-

щие произвольную память, внимание, 

усидчивость, зрительно-моторную коор-

динацию и т.п., на третьем – задания, вы-

полнение которых требует сформирован-

ных коммуникативных навыков, способ-

ности слушать партнера, поддерживать 

его. В результате проведения этих трех 

занятий у педагога-психолога должно 

сформироваться представление об основ-

ных потребностях обучающихся, в ре-

зультате чего следует определить содер-

жание работы на первое полугодие, рас-

пределить положенные часы на группо-

вые и подгрупповые (индивидуальные) 

занятия. 

2 Модуль по раз-

витию информа-

ционно-содержа-

тельного компо-

нента познава-

тельной деятель-

Саша и Маша в 

осеннем лесу (2 

часа.) 

Вводная беседа. Знакомство с Сашей и 

Машей. Объявление темы. Возможные 

виды работ: распознавание деревьев по 

их листьям. Поиск объекта по рисуноч-

ному плану. Угадывание загадок о птицах 

и зверях. Рассматривание иллюстраций и 

словарная работа: жилища зверей, запасы 
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ности (формиро-

ванию представ-

лений об окру-

жающем пред-

метном и соци-

альном мире). 

(21 час) 

 

на зиму. Невербальное изображение жи-

вотного. Рассматривание пейзажных кар-

тин художников. Зарисовывание осен-

него леса. Подведение итогов. 

Саша и Маша помо-

гают убирать уро-

жай (2 часа) 

Вводная беседа. Объявление темы. Акту-

ализация знаний: как сохраняют урожай 

(консервирование, варенье, заморажива-

ние). Возможные виды работ: угадывание 

овощей по описаниям. Демонстрация ре-

альных овощей и фруктов: словесные 

описания, эмоциональный отклик. За-

гадки о растениях. Классификация расте-

ний. Исключение неподходящего расте-

ния. Рассматривание натюрмортов. Зари-

совывание фруктов. Подведение итогов. 

Саша и Маша по-

ехали на экскурсию 

(3 часа) 

Вводная беседа. Объявление темы. Акту-

ализация знаний: на чем поехали? (город-

ской транспорт). Как вернутся домой? 

(домашний адрес). Возможные виды ра-

бот: угадывание названий объектов (по 

фрагментам изображений, описанию и 

т.п.). Поиск объекта по рисуночному 

плану его местонахождения. Просмотр 

видеопрезентации. Ответы на вопросы 

(викторина) об известных детям объек-

тах. Проблемная ситуация «Саша поте-

рялся» (актуализация правил поведения). 

Рисование объектов, плана. Подведение 

итогов. 

Саша и Маша по-

шли в музей (3 часа) 

Вводная беседа. Объявление темы. Воз-

можные виды работ: угадывание назва-

ний музейных экспонатов (по фрагмен-

там изображений, описанию и т.п.). Рас-

сказ-объяснение: Функции музейных экс-

понатов (информация о живых и неживых 

объектах, историческом времени, собы-

тиях). Виды музеев (художественный, ис-

торический, краеведческий). Работники 

музея (экскурсовод, реставратор, худож-

ник) Словарная работа. Поиск загадан-

ного экспоната по рисуночному плану его 

местонахождения. Просмотр видеопре-

зентации. Ответы на вопросы (викторина) 

об известных детям музейных объектах. 

Подведение итогов. 

Саша и Маша по-

шли в театр (3 часа) 

Вводная беседа. Объявление темы. От-

веты на проблемные вопросы (зачем в те-

атре занавес, рампа, костюмы и т.п.). Воз-

можные виды работ: Просмотр видеопре-

зентации. Рассказ-объяснение: Работники 

театра (режиссер, звукорежиссер, актеры, 
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дирижер, музыканты, осветители, офор-

мители сцены, капельдинеры). Виды те-

атров: Оперы и балета, музыкальный, 

драматический, кукол, юного зрителя, 

пантомимы. Словарная работа (партер, 

балкон, ложа, занавес, рампа, программа, 

капельдинер и др.). Угадывание вида те-

атра по иллюстрациям. Прослушивание 

фрагментов музыкальных произведений 

или аудиозаписи спектакля. Правила по-

ведения в театре. Сказка, в которой фигу-

рирует театр (Золотой Ключик). Подведе-

ние итогов. 

Саша и Маша по-

ехали в Москву 

(Санкт-Петербург) 

(5 часов) 

Вводная беседа. Объявление темы. Акту-

ализация знаний о транспорте, правилах 

поведения на транспорте. Виды термина-

лов (вокзал, аэропорт, автостанция). Воз-

можные виды работ: работа с картой, рас-

сказ педагога, демонстрация изображе-

ний городских «ворот» - столичных вок-

залов или аэропортов, куда планируется 

прибытие. Гостиницы: описание. Словар-

ная работа: постоялец, администратор, 

горничная. Актуализация знаний об из-

вестных детям столичных достопримеча-

тельностях. Метрополитен: описание. 

Словарная работа: машинист, дежурный 

по станции, дежурный у эскалатора. Де-

монстрация новых объектов (по выбору 

педагога-психолога) и краткие рассказы о 

них. Просмотр видеофильма. Беседа о по-

лученных впечатлениях (проводится как 

минимум дважды). Подведение итогов. 

Саша и Маша по-

шли в зоопарк (3 

часа) 

Вводная беседа. Объявление темы. Акту-

ализация знаний о зоопарке. Возможные 

виды работ: распознавание животных. 

Поиск объекта по плану зоопарка. Сло-

варная работа: хищники, пресмыкающи-

еся. Угадывание загадок о птицах и зве-

рях. Рассматривание животных (фотогра-

фии или слайды). Прочтение рассказов о 

животных (Дж. Даррелл – отрывки и др.). 

Дидактическая игра: угадай животное. 

Пантомимическое изображение живот-

ного. Зарисовывание животного. Подве-

дение итогов. 

3 Модуль по раз-

витию сферы 

жизненной ком-

петенции. 

(21 час) 

 

Что и кто дарит нам 

радость (9 часов) 

В зависимости от детских интересов (ху-

дожественных, музыкальных, спортив-

ных, литературных, натуралистических и 

пр.) выделяется желаемое количество 

сфер для изучения и устанавливается ко-

личество часов для рассмотрения каждой 
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выбранной темы. Смысл в том, чтобы 

обучающиеся поняли, что каждое удо-

вольствие, которое мы получаем, требует 

большого труда со стороны других людей 

(формирование и уточнение картины со-

циального мира). Каждое занятие реали-

зуется в соответствии со следующим при-

близительным планом. Вводная беседа. 

Объявление темы. Актуализация знаний. 

Называние профессий, обеспечивающих 

удовлетворение тех или иных потребно-

стей. Возможные виды работ: Рассказ о 

каждой профессии. Угадывание. Эври-

стическая беседа (с подведением к желае-

мому выводу, например, о значении того 

или иного труда для людей, о том, какая 

радость возникает у человека от труда 

представителя конкретной профессии, 

какие способности и качества личности 

нужны для овладения профессией и т.п.). 

Чтение текстов о представителях профес-

сии (желателен акцент на ответственно-

сти, волевых качествах, трудностях, кото-

рые приходилось преодолевать для до-

стижения мастерства). Беседы на понима-

ние (или написание коротких текстов). 

Демонстрация продуктов деятельности 

представителей профессий. Словарная 

работа (обратить внимание на расшире-

ние глагольного словаря, точность слово-

употребления при описаниях). Обсужде-

ние чувств, возникающих у обучаю-

щихся. Ролевая игра «в профессию». Эле-

менты диспута (Что важнее для людей?). 

Рисование (например, «моя мечта»). 

Обобщение изученного. Подведение ито-

гов. 

Помощники (6 ча-

сов) 

В рамках рассмотрения темы можно сде-

лать разные акценты, зависящие от усло-

вий проживания обучающегося (город, 

село, семья или закрытое учреждение). 

Предметом рассмотрения может быть 

необходимость приобрести определен-

ный набор продуктов для приготовления 

обеда, составить меню для правильного 

питания, спланировать изготовление ка-

кого-либо блюда или изделия, пригото-

виться к уборке помещения (предусмот-

реть необходимые предметы), оформить 

помещение к празднику, помочь с выбо-

ром подарка и т.п. Каждое занятие реали-
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зуется в соответствии со следующим при-

близительным планом. Вводная беседа. 

Объявление темы. Актуализация имею-

щихся знаний. Возможные виды работ: 

Анализ ситуации в которой необходима 

помощь. Составление плана действий. 

Проблемная ситуация и пути ее решения 

(имеющаяся и недостающая информа-

ция). Поиск недостающей информации 

(домашнее задание). Оформление плана в 

виде памятки, пиктограммы, наглядной 

модели. Эвристическая беседа (с подве-

дением к желаемому выводу). Демон-

страция изображений возможных резуль-

татов деятельности. Словарная работа 

(новая лексика). Обобщение изученного. 

Подведение итогов. 

Очумелые ручки (6 

часов) 

Выбор конкретных занятий зависит от 

возможностей педагога-психолога. 

Наиболее актуальной тематикой станет 

либо подготовка новогодних сюрпризов, 

либо оформление классной комнаты, 

квартиры, украшение ёлки, либо подго-

товка элементов новогоднего костюма к 

утреннику. Каждое занятие реализуется в 

соответствии со следующим приблизи-

тельным планом. Вводная беседа. Объяв-

ление темы. Актуализация имеющихся 

знаний. Возможные виды работ: Демон-

страция образцов. Выбор желаемого из-

делия. Составление плана действий. Вы-

бор необходимых материалов (домашнее 

задание). Оформление плана в виде па-

мятки, пиктограммы, наглядной модели. 

Словарная работа (новая лексика). Работа 

по изготовлению продукта. Контроль со-

ответствия плану. Оценка качества (соот-

ветствия замыслу, образцу). Применение 

продукта по назначению. Выставка. Под-

ведение итогов. 

4 Модуль по раз-

витию коммуни-

кативной сферы 

и способности к 

взаимодействию 

с одноклассни-

ками. 

(30 часов) 

 

Коммуникативный 

тренинг (12 часов) 

Занятия тренингового типа призваны ре-

шать деятельностные задачи и обучать 

начальным навыкам рефлексии. Ограни-

ченное время каждого занятия позволяют 

рекомендовать затрачивать не более 5-7 

минут на вводную часть (разминку), 

включать в основную часть от 1 до 3 

упражнений с обязательным обсужде-

нием, релаксационный элемент включа-

ется как формирующий навыки произ-

вольной регуляции. Обязательным усло-

вием является проведение обсуждения в 
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кругу (не за партами!). Перед каждым за-

нятием кратко озвучиваются правила по-

ведения на тренинге (в сокращенном ва-

рианте: обращение по имени, высказыва-

ние от первого лица, безоценочное, веж-

ливое, запрет обзываться, драться и ого-

вариваются штрафные санкции – красные 

и желтые карточки). После разминки и 

перед переходом к основной части педа-

гогу-психологу целесообразно очень 

кратко актуализировать опыт, получен-

ный на предыдущих занятиях. Полезным 

может оказаться определенный ритуал, 

настраивающий детей на занятие (напри-

мер, проговаривание вслух определен-

ного слогана, четверостишия, исполнение 

куплета и пр.). Заключительный этап це-

лесообразно начинать не позднее, чем за 

10 минут до конца занятия. Завершение 

также может носить ритуальный харак-

тер. 

Каждое занятие реализуется в соответ-

ствии со следующим приблизительным 

планом.  

Вводная беседа. Объявление темы заня-

тия. Возможные виды работ: рассказ пси-

холога по теме занятия. Разминки (упраж-

нения, направленные на повышение эмо-

ционального тонуса, снятие мышечных 

зажимов, раскрепощение). Упражнения и 

игры основной части: упражнения на 

сплочение группы, на развитие внимания 

к партнеру, на эмоциональную децентра-

цию, на способность к деятельному со-

чувствию, на повышение эмпатических 

способностей, на формирование возмож-

ностей саморегуляции. Тематика обсуж-

дения: наблюдательность, вербализация 

эмоционального состояния, безоценоч-

ные высказывания. Релаксационные па-

узы (мышечное расслабление, визуализа-

ция, прослушивание музыки или птичь-

его пения и т.п.). Рефлексия соблюдения 

и нарушения правил (подсчет карточек). 

Подведение итогов: понравилось/не по-

нравилось, легко/трудно, зачем надо, 

чему научились. 

Арттерапевтиче-

ский блок (12 часов) 

Наиболее адекватным может быть орга-

низация занятий с элементами сказкоте-

рапии и психодрамы. Возможные сказки 

(на выбор, т.к. на сказку уходит два заня-

тия): Репка, Кот, дрозд и петух, Дружба 
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(Зимовье) зверей, В. Сутеев «Под гриб-

ком» М. Пляцковский «Урок дружбы», 

Эдуард Успенский «Крокодил Гена и его 

друзья» (отрывок), А. Волков «Волшеб-

ник Изумрудного Города» или др. В отли-

чие от традиционной методики рекомен-

дуется использовать театрализованную 

деятельность, возможно с выбором (сме-

ной) ролей. При предложениях других ва-

риантов сюжета, обсуждении детьми ре-

комендуется не отходить от темы 

«дружба». 

Каждое занятие реализуется в соответ-

ствии со следующим приблизительным 

планом.  

Вводная беседа. Объявление темы заня-

тия. Актуализация (или прочтение) 

сказки. Разделение обучающихся на под-

группы (в соответствии с количеством 

персонажей + режиссер). Распределение 

ролей. Первичное проигрывание сказки 

(тексты-реплики, необходимые для про-

изнесения, выдаются педагогом-психоло-

гом и прочитываются детьми). Обсужде-

ние в кругу по схеме: Тебе понравилось 

быть….? Почему? Как ты можешь оха-

рактеризовать….в соответствии со сказ-

кой? Его можно назвать хорошим дру-

гом? Почему? Рисование иллюстраций к 

сказке (перед этим выясняется любимый 

цвет. Выделение по детским рисункам 

(их цветовому решению) предпочитае-

мой каждым ребенком роли. Предостав-

ление возможности сыграть понравившу-

юся роль, а также изменить сюжет сказки. 

Заключительное обсуждение. Подведе-

ние итогов. 

Дружба в произве-

дениях писателей, 

поэтов, композито-

ров (6 часов) 

Песни о дружбе. Вводная беседа. Объяв-

ление темы занятия. Возможные виды ра-

бот: прослушивание песен, пение хором, 

угадывание песни по мелодии (мину-

совка), формулировка обобщенного 

смысла песни, запись слов песни. Работа 

с учебником по предмету «Окружающий 

мир» раздел «Общение». Подведение 

итогов. 

Стихи о дружбе. Вводная беседа. Объяв-

ление темы занятия. Возможные виды ра-

бот: рассказывание заранее выученных 

стихотворений детьми, чтение стихотво-

рений учителем, словарная работа, ис-

ключение неподходящего стихотворения 
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и пр. Работа с учебником по предмету 

«Окружающий мир» раздел «Общение». 

Подведение итогов. 

Рассказы о дружбе. Вводная беседа. Объ-

явление темы занятия. Возможные виды 

работ: просмотр фрагмента кинофильма 

или прослушивание текста. Беседа по 

прочитанному (просмотренному). Уста-

новление причинно-следственных свя-

зей. Словарная работа. Работа с учебни-

ком по предмету «Окружающий мир» 

раздел «Общение». Работа с учебником 

по предмету «Окружающий мир» раздел 

«Общение». Подведение итогов. 

Народное творчество о дружбе. Вводная 

беседа. Объявление темы занятия. Воз-

можные виды работ: актуализация посло-

виц (на основе домашних заготовок), со-

отнесение пословиц с ранее прочитан-

ными текстами. Словарная работа. Рисо-

вание иллюстраций. Викторина. Работа с 

учебником по предмету «Окружающий 

мир» раздел «Общение». Подведение 

итогов. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль по раз-

витию эмоцио-

нально-личност-

ной сферы и кор-

рекции ее недо-

статков.  

(18 часов) 

 

Мы смелые-умелые 

(коррекция эмоцио-

нальной напряжен-

ности) (9 часов)  

Каждое занятие реализуется в соответ-

ствии со следующим приблизительным 

планом.  

Вводная беседа. Объявление темы заня-

тия. 

Психогимнастика (выбор упражнений в 

соответствии с возможностями детей). 

Разыгрывание сценок («ответ у доски», 

«спросить дорогу», «попросить помощи» 

«извинение», «уточнение», «учитель сер-

дится», «опаздываю домой» и т.п.). Сим-

волическое обозначение эмоций (цвет, 

форма-беспредметка). Рисование широ-

кой кистью. Эмоциональный термометр 

(самодиагностика своего настроения). Ре-

лаксационные упражнения. Элементы 

аутотренинга. Психотехнические приемы 

для уменьшения эмоционального напря-

жения. Подведение итогов. 

 Гармонизация уров-

невой системы эмо-

циональной регуля-

ции (9 часов) 

Первое занятие рекомендуется посвятить 

диагностике состояния уровневой си-

стемы эмоциональной регуляции (диа-

гностическая игра «Путешествие» в ос-

нову которой кладется BEO-тест Т.Н. 

Павлий, только ситуации обсуждаются и 
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проигрываются более подробно. Предше-

ствует диагностике песенка на стихи С. 

Михалкова «Мы едем, едем, едем…», за-

вершает – прослушивание любой пози-

тивной (инструментальной) музыки. Пять 

последующих занятий посвящаются по-

пыткам преодоления разбалансированно-

сти системы. Каждое занятие реализуется 

в соответствии со следующим приблизи-

тельным планом.  

Вводная беседа. Объявление темы заня-

тия. Разминка-приветствие. Далее игры и 

упражнения, адекватные для второго, 

третьего и четвертого уровней. Для гар-

монизации уровня аффективных стерео-

типов игры (упражнения) с ритмиче-

скими повторениями, например, стишки с 

прямым и обратным счетом (10 поросят и 

т.п.), для гармонизации уровня аффектив-

ной экспансии – сказки-страшилки со 

счастливым концом, для гармонизации 

уровня аффективного контроля заключи-

тельные упражнения, требующие созда-

ния эмоционально-позитивного настроя. 

В конце каждого занятия прослушивание 

музыки Завершающее занятие – повтор 

диагностической игры «Путешествие» с 

фиксацией происшедших изменений. 

Закрепление изу-

ченного в течение 

года (7 часов) 

 

 Диагностические занятия, направленные на оценку достигнутых личностных 

(сферы жизненной компетенции) и метапредметных результатов. 

 

4 класс: 102 часов (по 3 часа в неделю при 34 учебных неделях) 

 

№ 

п.п. 

Раздел Тема (часы) Содержание занятий и основные виды 

деятельности обучающихся. 

1 Диагностиче-

ский модуль. 

Адаптационный 

модуль «Мы - 

ученики» 

(5 часов) 

Мы – ученики. Игры на сплочение группы: Упражнения 

на межличностное взаимодействие. 

2 Модуль «Разви-

тие познаватель-

ной сферы и це-

ленаправленное 

формирование 

высших психи-

ческих функ-

ций». 

Развитие слуховой и 

зрительной памяти, 

кратковременной и 

долговременной па-

мяти. 

Развитие внимания. 

Развитие саморегу-

Упражнения с увеличением объема, 

сложности и времени хранения запомина-

емой информации; лабиринты по памяти 

или с отсроченной инструкцией. 

 

Упражнения на поиск закономерности, 

обобщение, проведение классификации 

предметов, чисел, понятий по заданному 
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(30 часов)  ляции и умения ра-

ботать в умозри-

тельном плане. 

 

Развитие воображе-

ния Формирование 

общей способности 

искать и находить 

новые решения, не-

обычные способы 

достижения требуе-

мого результата, но-

вые подходы к рас-

смотрению предла-

гаемой ситуации. 

основанию классификации; решение ло-

гических задач, требующих построения 

цепочки логических рассуждений (анали-

тические задачи 3-го типа с построением 

«логического квадрата»); переформули-

ровка отношений из прямых в обратные, 

задания с лишними и недостающими дан-

ными, нетрадиционно поставленными во-

просами; логическое обоснование пред-

полагаемого результата, нахождение ло-

гических ошибок в приводимых рассуж-

дениях («Подбери пару», «Угадай слово», 

«Дорисуй девятое», «Продолжи законо-

мерность»). 

Формирование предпосылок к переходу 

от наглядно-образного к абстрактно-ло-

гическому мышлению: развитие функций 

анализа и синтеза, сравнения и обобще-

ния, абстрагирования. 

Упражнения, требующие нетрадицион-

ного подхода, задачи поискового харак-

тера. 

3 Модуль «Фор-

мирование про-

извольной регу-

ляции деятель-

ности и поведе-

ния. 

(20 часов) 

Развитие прогности-

ческих навыков. 

Развитие внимания.  

Формирование навыков целеполагания и 

оценивания. 

Развитие саморегуляции и умения рабо-

тать в умозрительном плане. 

 

4 Модуль «Разви-

тие коммуника-

тивных навы-

ков и совмест-

ной деятельно-

сти». 

(20 часов) 

Коммуникативные 

способности. 

Учимся договари-

ваться. Эмоции и 

чувства. Агрессив-

ное поведение. Как 

справиться с гневом. 

Способы саморегу-

ляции. Взаимопо-

мощь. Моя индиви-

дуальность. Я в 

своих глазах и гла-

зах других людей. 

Взаимодействие с 

окружающими 

людьми. Чувство 

собственного досто-

инства. Работа с 

обидами. 

Взаимопомощь. 

Развитие вербальных и невербальных 

средств общения. 

 

Упражнения: «Волшебный стул», «Пау-

тинка», «Собираемся в путешествие», 

«Необитаемый остров», «Волшебный ме-

шочек». 

5 Модуль «Разви-

тие эмоцио-

Развитие мотиваци-

онной сферы. Мо-

Формирование познавательных мотивов. 

Развитие навыков планирования и целе-

полагания. 
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нально-личност-

ной сферы и 

коррекция ее не-

достатков». 

(20 часов) 

тивы наших поступ-

ков. 

Тренинг общих 

навыков. Мои спо-

собности. Область 

превосходства. Моя 

учебная деятель-

ность. 

Моя внеурочная де-

ятельность.  

 

 

«Область превосходства и подводные 

камни». 

 

 

 

 

«Область превосходства и подводные 

камни». 

6 Коррекция ин-

дивидуальных 

пробелов в зна-

ниях. 

(7 часов) 

Развитие познава-

тельных способно-

стей на учебном ма-

териале. 

 

Повышение уровня осведомленности об 

окружающем мире. 

 Диагностические занятия, направленные на оценку достигнутых личностных 

(сферы жизненной компетенции) и метапредметных результатов. 

 

2.1.12  Коррекционный курс «Ритмика» 

Пояснительная записка  

Коррекционный 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, эсте-

тическому воспитанию, основанному на гармонизирующем воздействии музыки и танца, 

решению психокоррекционных задач и формированию здорового образа жизни.  

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья (ОВЗ), адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического раз-

вития (вариант 7.2). Сущность специфических для варианта 7.2 образовательных потребно-

стей в приложении к данному коррекционному курсу раскрывается в соответствующих раз-

делах пояснительной записки, учитывается в распределении коррекционного содержания 

по годам обучения и в календарно-тематическом планировании. 

Общая цель занятий ритмикой заключается в развитии двигательной активности обу-

чающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки.  

В соответствии с обозначенными во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ особыми обра-

зовательными 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. 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение курса 
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Курс коррекционно-развивающей области «Ритмика» традиционно включается в со-

держание образования обучающихся с ЗПР. Он является необходимым, потому что типич-

ная для детей эмоциональная незрелость, недостатки регуляции, незначительные двига-

тельные расстройства, проявляющиеся как моторная неловкость, достаточно легко корри-

гируются в ходе занятий ритмикой. Дети на занятиях приобщаются к музыке, учатся вос-

принимать на слух средства музыкальной выразительности (различать веселые и спокой-

ные 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 форми-

ровании произвольной регуляции движений, а также системы произвольной регуляции в 

целом: дети соотносят двигательную активность с музыкой, они подчиняются сложным ин-

струкциям, воспроизводя определенную последовательность движений, а также посте-

пенно автоматизируют сложные двигательные акты. Улучшается также ориентировка в 

пространстве, в т.ч. ее базовый уровень – ориентировки в схеме тела. У обучающихся со-

вершенствуются двигательные навыки, мышечное чувство, координация, улучшается 

осанка, повышается жизненный тонус. 

Постепенно музыка и движение интегрируются с речевым сопровождением. Послед-

нее развивает слуховую память, способствует четкой артикуляции звуков, выполняет пси-

хокоррекционную функцию. Отмечено, что занятия ритмикой положительно влияют на со-

стояние эмоциональной и познавательной сфер, а также развивают творческое воображе-

ние. 

Музыкальные произведения подбираются таким образом, чтобы оказывать дисципли-

нирующее и организующее воздействие. Характер произведений подбирается в зависимо-

сти от состава обучающихся в конкретном классе, доминирующего эмоционального состо-

яния 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 стар-

ших классах начальной школы). 

К основным направлениям работы в ходе реализации коррекционного курса «Рит-

мика» относят: 

 восприятие музыки (определение на слух начала и окончания звучания музыки; 

различение и опознавание на слух громкой, тихой, негромкой музыки; быстрого, медлен-

ного, 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 перестро-

ения (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 поло-

жения в парах и т.д.); ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном направлении, 

разными видами шага; повороты); 

 ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, упражне-

ния на координацию движений, упражнение на расслабление мышц); 

 упражнения с детскими музыкальными инструментами (игра на элементарных му-

зыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба, ма-

ракас, треугольник, тарелки и др.); 

 игры под музыку (музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально-двигатель-

ными заданиями с элементами занимательности, соревнования); 

 танцевальные упражнения (выполнение под музыку элементов танца и пляски, не-

сложных композиций народных, бальных и современных танцев). 

 Место курса в общей системе коррекционно-развивающей работы 

 

Изучение курса «Ритмика» тесно связано с изучением учебных предметов «Музыка», 
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«Физическая культура (Адаптивная физическая культура)», а также курсом «Психокоррек-

ционные занятия». Его реализация связана с выполнением программы формирования эко-

логической культуры, здорового и безопасного образа жизни, направленной на поддержа-

ние физического и психологического здоровья обучающихся. 

Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее характер (ве-

селая, грустная), развивают способность определять содержание музыкального образа. В 

свою очередь, эмоциональная насыщенность музыки позволяет разнообразить приемы дви-

жений и характер упражнений. 

Движения под музыку не только оказывают коррекционное воздействие на физиче-

ское развитие, но и создают благоприятную основу для совершенствования таких психиче-

ских функций, как мышление, память, внимание, восприятие. Организующее начало му-

зыки, ее ритмическая структура, динамическая окрашенность, темповые изменения вызы-

вают 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, дисциплиниро-

ванности, 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, туловища, головы. 

Во время проведения игр под музыку перед педагогом стоит задача научить детей со-

здавать музыкально-двигательный образ. Причем учитель должен подобрать название, ко-

торое определяло бы характер движения, например: «зайчик» (для подпрыгивания), «ко-

шечка» (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 ве-

село и свободно, плавно и легко. 

У обучающихся с ЗПР необходимо формировать связь между музыкой и движениями  

(ритмико-гимнастические упражнения), движениями и речью (упражнения под проговари-

вание стихов). Музыка и танец позволяют обобщить умения и навыки, полученные при изу-

чении первых двух разделов.   

В зависимости от целей и задач конкретного занятия педагог может отводить на каж-

дый раздел различное количество времени (по собственному усмотрению). Структура за-

нятий 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 обяза-

тельно для занятий ритмикой, так как основная его часть включает как повторение, так и 

изучение нового материала. Большинство упражнений выполняется под музыку. Обяза-

тельным для каждого занятия является комплекс общеразвивающих упражнений. Он опре-

деляется в зависимости от физических особенностей обучающихся с ЗПР.   
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Место курса в учебном плане 

Количество часов, отведенных на коррекционный курс «Ритмика» на уровне началь-

ного общего образования (вариант 7.2 АООП НОО ЗПР), составляет 1 час в неделю в каж-

дом классе: в 1 и 1 дополнительном классах  отводится по 33 ч. в год; во 2-4 классах - по 

34 ч. в год.  

При определении продолжительности в 1 и 1 дополнительном классах в соответствии 

с АООП используется ступенчатый режим обучения: в первом полугодии (в сентябре-де-

кабре − занятия по 35 минут, январь-май − по 40 минут). Курс реализуется во внеурочной 

деятельности, часы на его реализацию фиксированы в учебном плане. 

Общий объём учебного времени составляет 168 часов.  

 

Классы  1 1 доп. 2 3 4 Всего  

Кол-во часов в неделю 1 1 1 1 1 5 

Кол-во часов за год 33 33 34 34 34 168 

 

Содержание коррекционного курса 

1 класс 

В соответствии с выделенными в АООП направлениями занятия ритмикой в 1 классе 

могут быть конкретизированы и обозначены следующими разделами: «Музыка и движе-

ние» (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 за-

нятиях большое значение уделяется объяснению основ организации занятий (как гото-

виться 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 чет-

верти 1 класса детей желательно научить двигаться в темпе музыки, 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 ша-

гов, построений, перестроений и различных двигательных комплексов. В этот период обу-

чения (2 четверть) важно закреплять умения детей выполнять движения под музыку, по-

этому обязательно осуществляется повторение пройденного в первой четверти и прово-

дятся игры под музыку.  

Общеразвивающие упражнения расширяются по своему объему. Обучающиеся по-

вторяют 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 основ-

ные упражнения осваиваются в парах. У обучающихся с ЗПР формируются умения раз-

биться на пары и построиться назад в шеренги. Этому можно обучать и через игры под 
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музыку. Далее учат выполнять ритмико-гимнастические движения под музыку или ре-

чевки. Общеразвивающие упражнения могут дополняться такими упражнениями как вы-

ставление 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 та-

нец». Сформированные у обучающихся с ЗПР базовые умения в области ритмики позво-

ляют 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.  

 

1 дополнительный класс 

В соответствии с выделенными в АООП направлениями занятия ритмикой в 1 допол-

нительном 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, дви-

жение и речь». 

«Музыка и движение» (основные упражнения) является первым разделом, который 

предполагает овладение базовыми знаниями и умениями в области ритмики. На первых за-

нятиях большое значение уделяется объяснению основ организации занятий (как гото-

виться 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. Необхо-

димо учить первоклассников с ЗПР прохлопыванию и протоптыванию простых ритмиче-

ских рисунков. На первых занятиях важны такие упражнения как поочередное и одновре-

менное 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. 

Во второй четверти продолжается изучение раздела «Музыка и движение», где основ-

ные упражнения ритмики осваиваются в парах. У обучающихся с ЗПР формируются уме-

ния 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». Сформиро-

ванные у обучающихся с ЗПР базовые умения в области ритмики позволяют начать овла-

дение танцевальными движениями и разучивать элементарные танцы (групповые и в парах) 

и пляски. Общеразвивающие упражнения могут дополняться такими упражнениями как вы-

ставление 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 про-

цессе танца под музыку дети смогли научиться использовать музыкальные инструменты. 

Такая работа только начинается, поэтому целесообразно только фрагменты танца сопро-

вождать музыкальными инструментами.  

Вторая половина третьей четверти посвящена разделу «Движение и речь», который 

направлен на овладение базовыми умениями выполнять движения с речевым сопровожде-
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нием. Для этого могут использоваться различные стишки и речевки, которые помогают за-

дать определенный темп и динамику при выполнении шагов, построений, перестроений и 

различных двигательных комплексов. Далее учат выполнять ритмико-гимнастичекие дви-

жения под музыку или речевки.  

Общеразвивающие упражнения расширяются по своему объему. Дети с ЗПР повто-

ряют уже изученные и осваивают новые: перекрестные движения рук одновременные дви-

жения правой руки вверх, левой в сторону; правой руки вперед, левой вверх, маховые дви-

жения рук, выставление ноги на носок вперед, в сторону и назад, наклоны, повороты туло-

вища вправо, влево и др. 

В четвертой четверти реализуется самый сложный раздел «Музыка, движение и речь», 

который предполагает исполнение танцев под музыку с одновременной выразительной де-

кламацией стихов и песен. К концу учебного года дети должны знать комплекс общеразви-

вающих 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. 

 

2 класс 

В соответствии с выделенными в АООП направлениями занятия ритмикой во 2 классе 

могут быть конкретизированы и обозначены следующими разделами: «Музыка и движе-

ние», «Музыка и танец», «Музыка, танец и музыкальные инструменты», «Музыка, движе-

ние и речь». Форма организации занятий – групповая. 

  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 пе-

рестроения. Обязательной составляющей раздела является введение новых понятий: «пози-

ция 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, дер-

жать туловище в определенной позе так, чтобы предмет было видно зрителям, что помогает 

создать художественный образ в танце. Занятия по этому разделу завершаются обобщаю-

щим занятием, на котором обучающиеся должны продемонстрировать освоенные движе-

ния. 

 Раздел «Музыка и танец» реализуется в течение всей второй четверти и часть тре-

тьей. Основная цель этого раздела не только освоить разные танцы, но и подготовить обу-

чающихся 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 дви-

жения как поскоки с ноги на ногу, легкие поскоки, переменные притопы, прыжки с выбра-

сыванием 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 отдель-

ных движений и элементов танца. К каждому упражнению подбирается такая мелодия, в 

которой отражены особенности движения. Танцевальные движения не должны быть слиш-

ком 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.  
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В третьей четверти еще завершается освоение раздела «Музыка и танец» и реализу-

ется следующий, более сложный раздел «Музыка, танец и музыкальные инструменты». У 

обучающихся с ЗПР необходимо формировать связь между музыкой и движениями (рит-

мико-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 музы-

кальных 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 танцеваль-

ных движений. Для более успешного выполнения таких заданий предлагается сначала вы-

полнять 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 формиру-

ются 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 выполнением программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, направленной на поддержание физического и пси-

хологического здоровья обучающихся. 

 

3 класс 

В соответствии с выделенными в АООП направлениями занятия ритмикой в 3 классе 

могут быть конкретизированы и обозначены следующими разделами: «Музыка и движе-

ние», «Музыка и танец», «Музыка и народный танец», «Музыка, танец и музыкальные ин-

струменты», «Музыка, движение и речь». Форма организации занятий – групповая. 

Раздел «Музыка и движение» реализуется в течение первой четверти и включает по-

вторение пройденного во втором 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 работу в парах. Словесных инструк-

ций при выполнении упражнений становиться больше. К прямому показу возвращаются 

при разучивании сложных танцевальных комплексов.  

Разделы «Музыка и танец» и «Музыка и народный танец» реализуются в течение всей 

второй четверти и часть третьей. Танцы, которые разучивают обучающиеся с ОВЗ, услож-

няются за счет появления в танце нескольких танцевальных комплексов, построений, пере-

строений и включения хороводов. Изучаются новые хороводные шаги и шаг польки. Танец 

может осуществляться под музыку, изменяющуюся по темпу и ритму. Это способствует 

развитию сложных моторно-сенсорных связей, которые должны совершенствоваться у де-

тей с ЗПР. 

В третьей четверти еще завершается освоение раздела «Музыка и народный танец» и 

реализуется следующий, более сложный раздел «Музыка, танец и музыкальные инстру-

менты». У обучающихся с ЗПР необходимо формировать связь между музыкой и движени-

ями (ритмико-гимнастические упражнения, танец), движениями и речью (ритмодеклама-

ции). Основная работа направлена на развитие «тройных» связей: музыки, танца и игры на 

музыкальных инструментах или декламации песен с комплексом танцевальных упражне-

ний под музыкальное сопровождение.  

Данный и следующий раздел «Музыка, движение, речь» посвящены формированию 

именно таких сложных связей. Вся предварительная работа проводится целенаправленно и 
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должна способствовать их появлению и закреплению. Поэтому вся четвертая четверть по-

священа ритмодекламациям и декламациям песен под музыку с выполнением сложных тан-

цевальных движений. Для более успешного выполнения таких заданий предлагается сна-

чала 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 фор-

мируются 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 выполнением программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, направленной на поддержание физического и пси-

хологического здоровья обучающихся. 

 

4 класс 

Программа по ритмике состоит из пяти разделов. 

Теоретическая часть каждого раздела содержит перечень знаний, получаемых в про-

цессе обучения: знания по музыкальной грамоте и выразительному языку танца, знания о 

характерных чертах и истории танца различных эпох и народов, знания по музыкальному 

этикету. В практическую часть входит перечень умений и навыков: упражнений, движений, 

танцев. 

Раздел 1 «Ритмика и элементы музыкальной грамоты» 

Музыкально-ритмическая деятельность включает слушание и разбор танцевальной 

музыки для школьников 4 класса. Упражнения этого раздела способствует развитию музы-

кальности: формировать восприятие музыки, развития чувства ритма и лада, обогащение 

музыкально - слуховых представлений, развитие умений координировать движений с му-

зыкой. 

Раздел 2 «Танцевальная азбука» 

Этот раздел включает изучение основных позиций и движений классического, 

народно - характерного и бального танца. 

Раздел 3 «Танец» 

Этот раздел включает изучение народных плясок, исторических и современных баль-

ных танцев. Наиболее подходящий материал по возможности выбирается в зависимости от 

конкретных условий. 

Раздел 4 «Беседы по хореографическому искусству» 

Беседы по хореографическому искусству проводятся систематически в течении всего 

курса обучения; включает в себя лекции по истории русского балета, истории мирового 

балета, общие сведения об искусстве хореографии, её специфике и особенностях. 

Раздел 5 «Творческая деятельность» 

Организация творческой деятельности обучающихся96.  

 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

1 класс 

В общей системе коррекционно-развивающей работы курс «Ритмика» в 1 классе поз-

воляет проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим параметрам: со-

вершенствование двигательных умений и навыков, развитие эмоционально-волевой и по-

знавательной сфер. 

                                                           
96 Позволяет педагогу увидеть характер ребёнка, найти индивидуальный подход к нему с 

учётом пола, возраста, темперамента, его интересов и потребности в данном роде деятельности, 

выявить и развить его творческий потенциал. 
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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 реагирова-

ния 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 вари-

анты образных движений в играх; 

 владеть техникой элементарной мышечной релаксации. 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостат-

ков: 

 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, дей-

ствовать 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 формиро-

вания высших психических функций: 

 расширение сферы жизненной компетенции за счет совершенствования ориенти-

ровки в пространстве, расширение знаний о танцах и танцевальных шагах, умении регули-

ровать свое поведение на занятиях, концертах и праздниках; 

 умение действовать по показу и по речевой инструкции при выполнении упражне-

ний; 

 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 корригирую-

щей гимнастики; 

 умение оценивать и распределять физическую и эмоциональную нагрузку в соот-

ветствии со своими возможностями. 

 

1 дополнительный класс 

В общей системе коррекционно-развивающей работы курс «Ритмика» в 1 дополни-

тельном классе позволяет проконтролировать наличие позитивных изменений по следую-

щим параметрам: совершенствование двигательных умений и навыков, развитие эмоцио-

нально-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 реагирова-

ния на словесные и звуковые сигналы, согласованность действий рук, ног, туловища и др.); 

 умение выполнять простейшие построения и перестроения; 
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 умение ходить в шеренге и разными видами шага; 

 овладение простейшими элементами танца; 

 умение выразительно передавать различные игровые образы, придумывать вари-

анты образных движений в играх; 

 появление возможности выполнять танцевальные движения под музыку с одновре-

менным использованием музыкальных инструментов или декламацией стихов и песен (по-

явление «тройных» связей); 

 владение техникой элементарной мышечной релаксации. 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостат-

ков: 

 проявление волевых и нравственных качеств при подготовке и участии в публич-

ных выступлениях (концерты и праздники); 

 умение выполнять задания взрослого и не подводить своих одноклассников, дей-

ствовать 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 форми-

рования высших психических функций: 

 расширение сферы жизненной компетенции за счет совершенствования ориенти-

ровки в пространстве, расширение знаний о танцах и танцевальных шагах, умении регули-

ровать свое поведение на занятиях, концертах и праздниках; 

 умение действовать по показу и по речевой инструкции при выполнении упражне-

ний; 

 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 корригирую-

щей гимнастики; 

 умение оценивать и распределять физическую и эмоциональную нагрузку в соот-

ветствии со своими возможностями. 

 

2 класс 

В соответствии с целью и задачами коррекционного курса «Ритмика» для обучаю-

щихся 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 эмоцио-

нальной реакции на похвалу и порицание на занятиях ритмикой;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравствен-

ной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей проявляется 

в: 

 появление эстетических чувств красоты и гармонии в процессе прослушивания му-

зыки и исполнения танца; 

 заинтересованность в процессе прослушивания музыкальных произведений, про-

смотра концертов, разглядывания произведений искусства и музыкальных инструментов.  

 стремление к совершенствованию своих способностей; 
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- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных со-

циальных 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 моти-

вации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материаль-

ным 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.  

Метапредметные результаты, которые можно сформировать на занятиях ритмикой: 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации проявля-

ется: 

 умении определять мелодию, ее темп, силу, ритм и подчинять свои движения этим 

характеристикам музыки; 

 умении осуществлять построения и перестроения в соответствии с задачами, по-

ставленными взрослым; 

 умение планировать свои движения при выполнении имитационных и вольных 

упражнений. 

 умение детей двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, раз-

личать и точно передавать в движениях начало и окончание музыкальных фраз, переда-

вать в движении простейший ритмический рисунок;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать воз-

можность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; изла-

гать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий проявля-

ется в: 

 учитывать выделенные педагогом ориентиры, выполнять движения по подража-

нию, 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 соот-

ветствии 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, выполнять об-

щеразвивающие упражнения в определенном ритме и темпе;  

 стремлении правильно и точно выполнять упражнения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
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- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о рас-

пределении 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 за-

мысла танца, находясь в паре и в малой группе. 

Личностные универсальные учебные действия: 

 - формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельно-

сти и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха проявля-

ются в: 

 умении принимать помощь взрослого, в стремлении подражать движениям взрос-

лого в танце; 

 умении замечать и исправлять свои ошибки, стремиться к многократным повторе-

ниям определенных движений. 

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 ше-

ренги и обратно); 

 ходьба, бег, маршировка, прыжки, поскоки под разную музыку; 

 отражать в ритмо-гимнастических и танцевальных движениях характер, темп и ди-

намику 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-гимнастиче-

ских упражнений и танцевальных комплексов; 

 выполнять основные ритмо-гимнастические упражнения под музыку и 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 дру-

гие);  

 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; 
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 соблюдать танцевальный этикет в процессе выступления на концертах (держать 

осанку, улыбаться, быстро восстанавливать рисунок танца при ошибках, организованно вы-

ходить на поклон и т.д.). 

 

3 (4 класс) класс 

В соответствии с целью и задачами коррекционного курса "Ритмика" для обучаю-

щихся в 3 (4 классе) классе планируются следующие личностные и метапредметные резуль-

таты. 

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 эмоцио-

нальной реакции на похвалу и порицание на занятиях ритмикой;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравствен-

ной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей проявляется 

в: 

 появление эстетических чувств красоты и гармонии в процессе прослушивания му-

зыки и исполнения танца; 

 заинтересованность в процессе прослушивания музыкальных произведений, про-

смотра концертов, разглядывания произведений искусства и музыкальных инструментов;  

 стремление к совершенствованию своих способностей. 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных со-

циальных 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 моти-

вации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материаль-

ным 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,  

Метапредметные результаты, которые можно сформировать на занятиях ритмикой: 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации проявля-

ется: 

 умении определять мелодию, ее темп, силу, ритм и подчинять свои движения этим 

характеристикам музыки, умении определять части музыкального произведения и пере-

страивать свои движения при изменении темпа и ритма; 

 умении осуществлять построения и перестроения в соответствии с задачами (в том 

числе и по диагонали), поставленными взрослым; 

 умение планировать свои движения при выполнении имитационных и вольных 

упражнений, умении выступать индивидуально). 

 умение детей двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, раз-

личать и точно передавать в движениях начало и окончание музыкальных фраз, передавать 
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в движении сложный ритмический рисунок;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать воз-

можность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; изла-

гать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий проявля-

ется в: 

 учитывать выделенные педагогом ориентиры, выполнять движения по подража-

нию, по образцу, заданному взрослым, по памяти; 

 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 соот-

ветствии с содержанием и особенностями музыки;  

 умении организованно строиться и перестраиваться (быстро, точно, в том числе по 

диагонали);  

 умении сохранять правильную дистанцию в колонне, в парах 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, выполнять об-

щеразвивающие 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 рас-

пределении 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 за-

мысла танца, находясь в паре, в малой или большой группе. 

Личностные универсальные учебные действия: 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельно-

сти и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха проявля-

ются в: 

 умении принимать помощь взрослого, в стремлении подражать движениям взрос-

лого в танце; 

 умении замечать и исправлять свои ошибки, стремиться к многократным повторе-

ниям определенных движений. 

В конце 3-го класса обучающийся должен научиться: 

 соблюдать требования к занятиям ритмикой, знать правила поведения на занятиях, 

а также в малых группах и в парах; 

 определять характер, темп и плавность у изменяющейся музыки; 

 прохлопать предложенный ритмический рисунок и использовать это умение в тан-

цах, передавать ритм через похлопывания и притопывания; 

 построениям (в колонну по диагонали, шеренгу, цепочку, круг, пары) и перестрое-

ниям (в шеренги, в круг из шеренги и обратно, из колонны в пары и обратно); 

 ходьба, бег, маршировка, прыжки, поскоки под изменяющуюся музыку; 
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 отражать в ритмо-гимнастических и танцевальных движениях характер, темп и ди-

намику изменяющейся музыки; 

 ставить ноги в соответствующую позицию из пяти по словесной инструкции; 

 ставить руки в соответствующую позицию (подготовительную, первую, вторую, 

третью) по словесной инструкции; 

 держать "линию танца"; 

 выполнять синхронные ритмо-гимнастические и танцевальные движения в парах; 

 выполнять ритмо-гимнастические упражнения и танцевальные движения не только 

по показу взрослого, по опорным сигналам, но и по простым словесным инструкциям;  

 выполнять имитационные движения (отдельные и в миниатюрах); 

 выполнять отдельные танцевальные шаги (приставной, галоп, полька, русский пе-

ременный с припаданием), в том числе хороводные;  

 выполнять танцевальные движения с предметами; 

 выполнять различные танцевальные движения индивидуально под музыку; 

 выполнять танцевальные движения с использованием музыкальных инструментов 

(ложки, 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 вы-

ходить на поклон и т.д.). 

 

В конце 4-го класса обучающийся должен научиться: 

Минимальный уровень: 

 уметь правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в соответствии с 

характером и построением 

 музыкального отрывка; 

 различать двухчастную и трехчастную форму в музыке; 

 отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и самостоятельно ме-

нять движение в соответствии 

 со сменой частей музыкальных фраз; четко, организованно перестраиваться, 

быстро реагировать на приказ 

 музыки, даже во время веселой, задорной пляски; 

 различать основные характерные движения некоторых народных танцев. 

Достаточный уровень: 

 знать основные позиции ног и рук, использовать их при выполнении упражнений; 

 уметь самостоятельно ориентироваться в пространстве, перестраиваться по требо-

ванию учителя в шеренгу, 

 колонну, круг; 

 знать основные элементы танцев, разученных в течение периода обучения, танце-

вальные движения, а также 

 использовать их при самостоятельном составлении небольших танцевальных ком-

позиций; 

 уметь самостоятельно составлять ритмические рисунки и исполнять их на музы-

кальных инструментах. 
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Тематическое планирование 

1 класс: 33 часа (по 1 часу в неделю при 33 учебных неделях) 

 

№ 

п/п 

Раздел Темы занятий Содержание занятий 

 Музыка и дви-

жения (основ-

ные упражне-

ния). 

(8 часов) 

Вводное занятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушаем и двигаемся. 

 

 

 

 

 

 

 

Построения и пере-

строения. 

 

 

 

 

Шаги. 

 

 

 

 

Попрыгаем. 

 

 

 

 

 

Повторим (обобще-

ние). 

Объяснение как готовиться к заня-

тиям и выполнение упражнений: 

строиться в колонну по одному, нахо-

дить свое место в строю и входить в 

зал организованно под музыку, при-

ветствовать учителя, занимать пра-

вильное исходное положение, рав-

няться в шеренге, в колонне; ходить 

свободным естественным шагом, дви-

гаясь по залу в разных направлениях, 

не мешая друг другу и др. Общеразви-

вающие упражнения. 

Повторение организационных осо-

бенностей занятий ритмикой и упраж-

нений, которые учили на предыдущем 

занятии. Освоение упражнений, поз-

воляющих соотносить темп движений 

с темпом музыкального произведения 

(медленно быстро). Общеразвиваю-

щие упражнения. 

Ориентировка в направлении движе-

ния вперед, назад. Ориентировка в 

направлении движения налево, 

направо. Перестроение в круг из ше-

ренги. Ходьба имитационная Обще-

развивающие упражнения. 

Ритмичный, бодрый шаг. Приставные 

шаги. Ходьба имитационная. Прохло-

пывание и протопывание простых 

ритмических рисунков. Общеразвива-

ющие упражнения. 

Прыжки, поскоки под разную музыку. 

Игры под музыку (подпрыгнуть, ко-

гда услышишь...). Прохлопывание и 

протопывание простых ритмических 

рисунков. Общеразвивающие упраж-

нения. 

Обобщающее занятие, позволяющее 

закрепить умение слушать музыку и 

подстраивать движения под ее темп,  

построения и перестроения, шаги, 

прыжки и подскоки. 

2 Движения и 

речь.  

(7 часов) 

Повторим (повторе-

ние). 

 

 

Воспроизведение ритмико-гимнасти-

ческих упражнений. Игры под му-

зыку. Общеразвивающие упражне-

ния. 
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Построения и пере-

строения с речевками. 

 

 

 

Скажу и сделаю сам. 

 

 

 

 

Скажу и сделаю, по-

слушаю и сделаю. 

 

 

Скажем и сделаем 

(обобщение). 

 

Ходьба в шеренге с речевками, кото-

рые читает учитель. Перестроение в 

круг, из круга, сужение и расширение 

круга. Игры под музыку. Общеразви-

вающие упражнения. 

Разучивание речевок с одновремен-

ным 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 упражне-

ния. 

Обобщающее занятие, предполагаю-

щее повторение полученных умений 

выполнять построения и перестрое-

ния под речевки или музыку. 

3 Музыка и дви-

жения (основ-

ные упражнения 

в парах). 

(4 часов) 

Скажем и сделаем (по-

вторение). 

 

 

Найди пару. 

 

 

 

 

 

Делаем вместе. 

 

 

 

 

 

Делаем вместе с речев-

ками. 

Воспроизведение ритмико-гимнасти-

ческих упражнений под речевки или 

музыку. Игры под музыку. Общераз-

вивающие 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. Обще-

развивающие упражнения. 

Выполнение ритмико-гимнастиче-

ских упражнений напротив друг друга 

под музыку. Игры под музыку. Обще-

развивающие упражнения. 

Выполнение ритмико-гимнастиче-

ских упражнений напротив друг друга 

с речевкми или под музыку. Игры под 

музыку. Общеразвивающие  

упражнения. 

 Музыка и танец. 

(6 часов) 

Танцевальные движе-

ния. 

 

 

Танец «Приглашение». 

 

 

 

 

Танец «Всадники» 

(изучение прямого га-

лопа). 

 

 

Разучивание танцевальных движений 

к танцу «Приглашение». Игры под 

музыку. Общеразвивающие упражне-

ния. 

Исполнение танца «Приглашение» 

несколько раз (для себя, для учителя, 

для съемки фильма). Игры под му-

зыку. Общеразвивающие упражне-

ния. 

Разучивание танцевальных движений 

к танцу «Всадники». Игры под му-

зыку. Общеразвивающие упражне-

ния. 
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Танец «Всадники» (ис-

полнение). 

 

 

 

Потанцуем. 

Исполнение танца «Всадники» не-

сколько раз (для себя, для учителя, 

для съемки фильма). Игры под му-

зыку. Общеразвивающие упражне-

ния. 

Обобщающее занятие с исполнением 

танцев «Приглашение» и «Всадники» 

для гостей.  

4 Музыка и танец. 

(8 часов) 

Вспомним танцы. 

 

 

Русская пляска (шаги). 

 

 

 

 

Русская пляска (при-

топы). 

 

 

Русская пляска 

(элементы танца). 

 

 

 

Танец «Ковырялочка». 

 

 

 

 

Галоп в парах (эле-

менты танца). 

 

 

 

Галоп в парах (танец). 

 

 

 

 

Потанцуем. 

Повторение изученных танцев и 

упражнений. Игры под музыку. Об-

щеразвивающие упражнения. 

Изучение простого хороводного шага 

в русской пляске. Изучение шага на 

всей ступне на месте и с продвиже-

нием вперед. Общеразвивающие 

упражнения. 

Изучение притопов одной ногой и по-

очередно. Утверждающие притопы. 

«Подзадоривание». Игры под музыку. 

Общеразвивающие упражнения. 

Выставление ноги на пятку; с полу-

приседанием и перескоком, выведе-

ние ноги на носок; выставление ноги 

с носка на пятку. Игры под музыку. 

Общеразвивающие упражнения. 

Исполнение танца «Ковырялочка» не-

сколько раз (для себя, для учителя, 

для съемки фильма). Игры под му-

зыку. Общеразвивающие упражне-

ния. 

Движения парами: бег, ходьба. Боко-

вой галоп-движение парами. Боковой 

галоп в сочетании с притопом движе-

ния парами. Игры под музыку. Обще-

развивающие упражнения. 

Исполнение танца «Галоп в парах» 

несколько раз (для себя, для учителя, 

для съемки фильма). Игры под му-

зыку. Общеразвивающие упражне-

ния. 

Обобщающее занятие с исполнением 

танцев «Русская пляска» и «Галоп в 

парах» для гостей. 

 

1 дополнительный класс: 33 часа (по 1 часу в неделю при 33 учебных неделях) 

 

№ 

п/п 

Раздел Темы занятий Содержание занятий 

 Музыка и дви-

жения (основ-

ные упражне-

ния) . 

Вводное занятие. 

 

 

 

Объяснение как готовиться к заня-

тиям и выполнение упражнений: стро-

иться в колонну по одному, находить 
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(8 часов)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Похлопаем и потопаем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Построения, перестро-

ения и прыжки. 

 

 

 

 

 

 

Шаги и разные виды 

ходьбы. 

 

 

 

 

 

Повторим (обобще-

ние). 

свое место в строю и входить в зал ор-

ганизованно под музыку, приветство-

вать учителя, занимать правильное 

исходное положение, равняться в ше-

ренге, в колонне; ходить свободным 

естественным шагом, двигаясь по 

залу в разных направлениях, не мешая 

друг другу и др. Общеразвивающие 

упражнения. 

Повторение организационных осо-

бенностей занятий ритмикой и упраж-

нений, которые учили на предыдущем 

занятии. Освоение упражнений, поз-

воляющих соотносить темп движений 

с темпом музыкального произведения 

(медленно быстро). Прохлопывание и 

протопывание простых ритмических 

рисунков. Общеразвивающие упраж-

нения. 

Ориентировка в направлении движе-

ния вперед, назад. Ориентировка в 

направлении движения налево, 

направо. Перестроение в круг из ше-

ренги. Ходьба имитационная. 

Прыжки, поскоки под разную музыку. 

Подпрыгивание на двух ногах на ме-

сте и с продвижением. 

Общеразвивающие упражнения. 

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 Музыка и дви-

жения (основ-

ные упражнения 

в парах). 

(3 часа) 

Повторим в парах. 

 

 

Найди пару. 

 

 

 

 

Делаем в парах. 

 

 

 

 

Выполнение ритмико-гимнастиче-

ских упражнений в парах. Игры под 

музыку, которые позволяют разде-

литься на пары (например, встаньте в 

пары те, у кого одного цвета...). Раз-

бивка в две шеренги, разбивка на пары 

из шеренги. Общеразвивающие 

упражнения. 

Ходьба в парах. Выполнение рит-

мико-гимнастических упражнений 

напротив друг друга под музыку. 

Игры под музыку. Общеразвивающие 

упражнения. 
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 Музыка и танец. 

(4 часов) 

Танцевальные движе-

ния. 

 

 

 

Танец в парах (про-

стой). 

 

 

 

 

Танцы и пляски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потанцуем. 

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 ме-

сте и с продвижением вперед. Изуче-

ние притопов одной ногой и пооче-

редно. Утверждающие притопы. Вы-

ставление ноги на пятку; с полуприсе-

данием и перескоком, выведение ноги 

на носок; выставление ноги с носка на 

пятку. Жесты с открытой ладонью: 

прошу-не надо. Разучивание танце-

вальных движений к простым танцам 

и пляскам («Всадники», «Танец лоша-

док», «Подзадоривание», «Ковыря-

лочка», «Топотушки-рассыпушки» и 

др.). Игры под музыку. Общеразвива-

ющие упражнения. 

Исполнение изученных танцев  не-

сколько раз (для себя, для учителя, 

для съемки фильма). Игры под му-

зыку. Общеразвивающие упражне-

ния. Исполнение танцев для гостей. 

3 Музыка, танец и 

музыкальные 

инструменты.  

(7 часов) 

Потанцуем (повторе-

ние). 

 

 

 

 

Музыкальные инстру-

менты. 

 

 

 

 

 

 

Поиграем на музыкаль-

ных инструментах и 

потанцуем. 

 

 

Исполнение изученных танцев  не-

сколько раз (для себя, для учителя, 

для съемки фильма). Игры под му-

зыку. Общеразвивающие упражне-

ния. Выступления на праздничных 

концертах. 

Игра на простых музыкальных ин-

струментах (погремушка, металло-

фон, бубен, ксилофон, барабан, 

румба, маракас, треугольник, ложки) 

в такт основной музыки или при пре-

кращении ее звучания. Игры под му-

зыку. Общеразвивающие упражне-

ния. 

Разучивание простых танцев с ис-

пользованием элементарных музы-

кальных инструментов («Погре-

мушки», «Пляска с ложками», «Тан-

цующий ансамбль» и др.). Игры под 
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Поиграем – потанцуем. 

музыку. Общеразвивающие упражне-

ния. 

Исполнение изученных танцев  не-

сколько раз (для себя, для учителя, 

для съемки фильма). Игры под 

музыку. Общеразвивающие 

упражнения. Исполнение танцев для 

гостей. 

 Движения и 

речь  

(3 часа) 

Потанцуем (повторе-

ние). 

 

 

Построения и пере-

строения с речевками. 

 

 

 

 

 

 

 

Скажем и сделаем 

(обобщение). 

 

Исполнение изученных танцев  не-

сколько раз (для себя, для учителя, 

для съемки фильма). Игры под му-

зыку. Общеразвивающие упражне-

ния. Ходьба в шеренге с речевками, 

которые читает учитель. Разучивание 

речевок с одновременным выполне-

нием движений. Ходьба и перестрое-

ния под речевки. Ходьба и перестрое-

ния под речевки и под музыку (попе-

ременно). Игры под музыку. Повторе-

ние изученных танцев. Общеразвива-

ющие упражнения. 

Обобщающее занятие, предполагаю-

щее повторение полученных умений 

выполнять построения и перестрое-

ния под речевки или музыку. 

 Музыка, движе-

ние и речь. 

(8 часов) 

Повторим еще раз. 

 

 

 

Музыка, стихи и танец. 

 

 

 

Песня, танец, музыка. 

 

 

 

Потанцуем. 

Повторение изученных танцев, 

упражнений с речевками. Игры под 

музыку. Общеразвивающие упражне-

ния. 

Разучивание танцев со стихами под 

музыку (танец «Зайчата», «Дождик» и 

др.). Игры под музыку. Общеразвива-

ющие упражнения. 

Декламация песен под музыку с вы-

полнением танцевальных движений. 

Игры под музыку. Общеразвивающие 

упражнения. 

Обобщающее занятие. Дети выпол-

няют групповые ритмико-гимнасти-

ческие упражнения, исполняют раз-

ные танцы, в том числе со стихами 

или с музыкальными инструментами. 

 

2 класс: 34 часа (по 1 часу в неделю при 34 учебных неделях) 

 

№ Раздел Темы занятий Содержание занятий и основные 

виды деятельности детей 

1 

 

Музыка и 

движения. 

(8 часов) 

Повторение пройден-

ного в первом классе. 

(1 ч.) 

Поиграть в игры под музыку, которые 

понравились детям в 1 классе. 

Повторение отдельных танцевальных 
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 движений, которые разучивали в 1 

классе.  

Основные виды деятельности: игры 

под музыку; танцевальные движения; 

общеразвивающие движения. 

Повторение построе-

ний, перестроений ша-

гов. 

(1 ч.) 

 

Ориентировка в направлении движе-

ния вперед, назад. Ориентировка в 

направлении движения налево, 

направо. Перестроение в круг из ше-

ренги. Ходьба имитационная. 

Прыжки, поскоки под разную музыку. 

Подпрыгивание на двух ногах на ме-

сте и с продвижением. 

Основные виды деятельности: рит-

мико-гимнастические движения; тан-

цевальные движения; игры под му-

зыку; общеразвивающие движения. 

Повторение танцев. 

 (1 ч.) 

 

Повторение изученных танцев, пред-

полагающих построения и перестрое-

ния. 

Основные виды деятельности: рит-

мико-гимнастические движения; тан-

цевальные движения; игры под му-

зыку; общеразвивающие движения. 

Основные позиции рук. 

(1 ч.) 

 

Изучение основных позиций для раз-

минки, для работы в паре, для танца 

(позиции рук, ног, понятие «линия 

танца» и др.).  

Основные виды деятельности: рит-

мико-гимнастические движения; тан-

цевальные движения; игры под му-

зыку; общеразвивающие движения. 

Танец в парах с исполь-

зованием предметов. 

(2 ч.) 

 

Разучивание парного танца «Осень» 

(танец с листьями). Определение 

темпа и плавности музыки для танца. 

Разучивание основных движений 

танца в парах. 

Основные виды деятельности: рит-

мико-гимнастические движения; тан-

цевальные движения; игры под му-

зыку; общеразвивающие движения, 

восприятие музыки. 

Потанцуем. Исполнение танца «Осень», с исполь-

зованием вырезанных ярких листьев, 

несколько раз (для себя, для учителя, 
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(1 ч.) 

 

для съемки фильма).  

Основные виды деятельности: рит-

мико-гимнастические движения; тан-

цевальные движения; игры под му-

зыку; общеразвивающие движения. 

Повторим. 

(1 ч.) 

 

Выполнение отдельных ритмо-гимна-

стических упражнений, отдельных 

танцевальных движений и танцев 

«Осень» и одного из танцев, изучен-

ных в 1 классе. 

Основные виды деятельности: рит-

мико-гимнастические движения; тан-

цевальные движения; игры под му-

зыку; общеразвивающие движения. 

2 Музыка и танец. 

(7 часов) 

Танец с использова-

нием предметов. 

(2 ч.) 

Разучивание танца «Дождик», осно-

ванного на использовании предметов 

(танец с зонтиками). Определяют 

темп и плавность музыки. Исполне-

ние изученного танца несколько раз 

(для себя, для учителя, для съемки 

фильма). 

Основные виды деятельности: рит-

мико-гимнастические движения; тан-

цевальные движения; восприятие му-

зыки; игры под музыку, общеразвива-

ющие движения. 

Танец с построениями 

и перестроениями. 

(3 ч.) 

 

Разучивание танца «Снежинки», ос-

нованного на построениях и перестро-

ениях, но включающего такие танце-

вальные движения как: покачивание, 

пружинные движения, кружение и 

т.д. Определяют темп и плавность му-

зыки Исполнение изученных танцев 

несколько раз (для себя, для учителя, 

для съемки фильма). 

Основные виды деятельности: рит-

мико-гимнастические движения; тан-

цевальные движения; восприятие му-

зыки; игры под музыку, общеразвива-

ющие движения. 

Потанцуем. 

(2 ч.) 

Исполнение танца «Снежинки» на но-

вогоднем празднике. 

Основные виды деятельности: танце-

вальные движения; восприятие му-

зыки.  
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3 Музыка и танец 

(7 часов) 

Повторение изученных 

танцев. 

(1 ч.) 

 

Исполнение изученных танцев не-

сколько раз (для себя, для учителя, 

для съемки фильма)., проведение игр 

под музыку. 

Основные виды деятельности: рит-

мико-гимнастические движения; тан-

цевальные движения; игры под му-

зыку, общеразвивающие движения.  

Танец с притопыва- 

ниями и хлопками. 

(2 ч.) 

 

Разучивание танца «Мелодия зимы», 

основанного на использовании прито-

пываний и хлопков. Определяют темп 

и плавность музыки. Исполнение изу-

ченного танца несколько раз (для 

себя, для учителя, для съемки 

фильма). 

Основные виды деятельности: рит-

мико-гимнастические движения; тан-

цевальные движения; восприятие му-

зыки; игры под музыку, общеразвива-

ющие движения.  

Танец с поскоками. 

 (2 ч.) 

 

Разучивание танца «Летка-Енка», ос-

нованного на использовании поско-

ков и махов ногами. Определяют темп 

и плавность музыки. Исполнение изу-

ченного танца несколько раз (для 

себя, для учителя, для съемки 

фильма). 

Основные виды деятельности: рит-

мико-гимнастические движения; тан-

цевальные движения; восприятие му-

зыки; игры под музыку, общеразвива-

ющие движения. 

Танец с предметами. 

(2 ч.) 

 

Разучивание танца «Весна», основан-

ного на использовании предметов (та-

нец с цветами). Определяют темп и 

плавность музыки. Исполнение изу-

ченного танца несколько раз (для 

себя, для учителя, для съемки 

фильма). 

Основные виды деятельности: рит-

мико-гимнастические движения; тан-

цевальные движения; восприятие му-

зыки; игры под музыку, общеразвива-

ющие движения. 

Исполнение Танца «Летка-Енка» и 

«Весна» на концертах, посвященных 
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празднованию 23 февраля и 8 марта. 

4 Музыка, танец, 

музыкальные 

инструменты. 

(4 часа) 

Танец с применением 

музыкальных инстру-

ментов. 

(3 ч.) 

 

Разучивание танца «Страна детства», 

основанного на использовании бубна 

в танце. Определяют темп и плав-

ность музыки. Исполнение изучен-

ного танца несколько раз (для себя, 

для учителя, для съемки фильма). 

Основные виды деятельности: рит-

мико-гимнастические движения; тан-

цевальные движения; восприятие му-

зыки; игры под музыку, общеразвива-

ющие движения.  

Повторение танцев. 

(1 ч.) 

Повторение уже изученных танцев и 

их совершенствование через исполь-

зование музыкальных инструментов 

(погремушка, бубен, тарелки, барабан 

и другие). Исполнение обновленных 

танцев несколько раз (для себя, для 

учителя, для съемки фильма). 

Основные виды деятельности: рит-

мико-гимнастические движения; тан-

цевальные движения; восприятие му-

зыки; игры под музыку, общеразвива-

ющие движения. 

5 Музыка, 

движение, речь. 

(8 часов) 

Ритмодеклама-ции (под 

музыку и без музыки). 

 (2 ч.) 

 

Разучиваются игры-миниатюры, ко-

торые позволяют осуществлять ими-

тационные движения под чтение сти-

хов с музыкальным сопровождением 

и без него (миниатюра «Ветер», «Ша-

рик», «Кораблик», «Любопытная Вар-

вара» и др.). Применяется ритмиче-

ское отхлопывание, когда одни дети 

читают стихотворение и показывают 

движения, а другие отхлопывают 

ритм, затем дети меняются друг с дру-

гом. 

Основные виды деятельности: рит-

мико-гимнастические движения; ими-

тационные движения; игры под му-

зыку, ритмическое отхлопывание, об-

щеразвивающие движения. 

Декламация песен под 

музыку в хороводе. 

 (3 ч.) 

 

Разучивается декламация таких песен 

как «Чунга-чанга», «Улыбка»и др. В 

хороводе дети воспроизводят песню 

под музыку, а также выполняют от-

дельные танцевальные движения. Об-

суждается темп и плавность музыки, 
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под которую осуществляется декла-

мация песни. 

Основные виды деятельности: рит-

мико-гимнастические движения; тан-

цевальные движения; восприятие му-

зыки; игры под музыку, общеразвива-

ющие движения. 

Танец с предметами. 

(2 ч.) 

 

Разучивание танца «Скоро лето» (та-

нец с пятерками). Определяют темп и 

плавность музыки. Исполнение изу-

ченного танца несколько раз (для 

себя, для учителя, для съемки 

фильма). 

Основные виды деятельности: рит-

мико-гимнастические движения; тан-

цевальные движения; восприятие му-

зыки; игры под музыку, общеразвива-

ющие движения. 

Заключительное 

занятие. 

(1 ч.) 

Основные виды деятельности: рит-

мико-гимнастические движения; тан-

цевальные движения; игры под му-

зыку; общеразвивающие движения.  

 

3 класс: 34 часа (по 1 часу в неделю при 34 учебных неделях) 

 

№ Раздел Темы занятий Содержание занятий и основные 

виды деятельности детей 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка и 

движения. 

(8 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение движений, 

пройденных во втором 

классе. 

 (1 ч.) 

 

Поиграть в игры под музыку, которые 

понравились детям во 2 классе. По-

вторение отдельных танцевальных 

движений, которые разучивали во 2 

классе.  

Основные виды деятельности: игры 

под музыку; танцевальные движения; 

общеразвивающие движения. 

Повторение танцев. 

 (2 ч.) 

 

Повторение изученных танцев, пред-

полагающих притопывания и хлопки 

(«Мелодия зимы») или танцев с 

прыжками и поскоками («Летка-

Енка») или танцев с предметами «Та-

нец с пятерками»). 

Основные виды деятельности: рит-

мико-гимнастические движения; тан-

цевальные движения; игры под му-

зыку; общеразвивающие движения. 
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Гимнастические компо-

зиции в парах. 

(2 ч.) 

 

Повторяются основные позиции ног и 

рук при выполнении движений в паре. 

Синхронность движений в паре при 

выполнении композиции с изменяю-

щимся темпом (быстрый - спокойный, 

спокойный - быстрый). 

Основные виды деятельности: рит-

мико-гимнастические движения; тан-

цевальные движения; игры под му-

зыку; общеразвивающие движения. 

Гимнастические компо-

зиции с построениями 

и перестроениями. 

(2 ч.) 

 

Разучивание танца «Волшебная 

страна» - танец в парах с построени-

ями и перестроениями (в том числе 

построение по диагонали). Определе-

ние темпа и плавности музыки для 

танца. Разучивание основных движе-

ний танца в парах, а также основных 

построений и перестроений. 

Основные виды деятельности: рит-

мико-гимнастические движения; тан-

цевальные движения; игры под му-

зыку; общеразвивающие движения, 

восприятие музыки. 

Потанцуем. 

(1 ч.) 

 

Исполнение танца «Волшебная 

страна» несколько раз (для себя, для 

учителя, для съемки фильма).  

Основные виды деятельности: рит-

мико-гимнастические движения; тан-

цевальные движения; игры под му-

зыку; общеразвивающие движения. 

2 Музыка и танец. 

(7 часов) 

Танцевальный шаг 

польки. 

( 3 ч.) 

Разучивание танца «Полька». Выпол-

няется вперед, назад, в сторону с по-

воротом. Определяют темп и плав-

ность музыки. Исполнение изучен-

ного танца несколько раз (для себя, 

для учителя, для съемки фильма). 

Основные виды деятельности: рит-

мико-гимнастические движения; тан-

цевальные движения; восприятие му-

зыки; игры под музыку, общеразвива-

ющие движения. 

Танцы с разными ша-

гами для хоровода. 

(3 часа) 

Разучивание танца «Новогодняя 

сказка», основанного на разных шагах 

для хоровода, а также построениях и 

перестроениях и движений в парах. 
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 Определяют темп и плавность му-

зыки. Исполнение изученных танцев 

несколько раз (для себя, для учителя, 

для съемки фильма). 

Основные виды деятельности: рит-

мико-гимнастические движения; тан-

цевальные движения; 

восприятие музыки; игры под музыку, 

общеразвивающие движения. 

Потанцуем. 

(1 ч.) 

Исполнение танца «Новогодняя 

сказка» на новогоднем празднике. 

Основные виды деятельности: танце-

вальные движения; восприятие му-

зыки.  

3 Музыка и народ-

ный танец. 

(7 часов) 

Повторение изученных 

танцев. 

(1 ч.) 

 

Исполнение изученных танцев не-

сколько раз (для себя, для учителя, 

для съемки фильма), проведение игр 

под музыку. 

Основные виды деятельности: рит-

мико-гимнастические движения; тан-

цевальные движения; игры под му-

зыку, общеразвивающие движения.  

Народный танец с 

предметами. 

(2 ч.) 

 

Разучивание танца «Русские узоры» с 

использование платочков девочками, 

а мальчики с кепками. В основе танца 

хороводный шаг по большому кругу, 

по двум кругам (маленькому и боль-

шому). Могут быть включены эле-

менты пляски. Музыка при этом с из-

меняющимся темпом и плавностью. 

Определяют темп и плавность музыки 

каждой части музыкального произве-

дения. Исполнение изученного танца 

несколько раз (для себя, для учителя, 

для съемки фильма). 

Основные виды деятельности: рит-

мико-гимнастические движения; тан-

цевальные движения; восприятие му-

зыки; игры под музыку, общеразвива-

ющие движения.  

Танцевальная компози-

ция на основе русского 

переменного шага и 

припадания. 

Разучивание танцевальной компози-

ции «Колокольчик», основанного на 

русском переменном шаге и припада-

нии. Определяют темп и плавность 
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(2 ч.) 

 

музыки. Исполнение изученной ком-

позиции несколько раз (для себя, для 

учителя, для съемки фильма). 

Основные виды деятельности: рит-

мико-гимнастические движения; тан-

цевальные движения; восприятие му-

зыки; игры под музыку, общеразвива-

ющие движения. 

Сложный русский 

танец.  

(2 ч.) 

 

Усложнение танца «Русские узоры» 

за счет разученной композиции с рус-

ским переменным шагом и припада-

нием. Определяют темп и плавность 

музыки. Исполнение изученного 

танца несколько раз (для себя, для 

учителя, для съемки фильма). 

Основные виды деятельности: рит-

мико-гимнастические движения; тан-

цевальные движения; восприятие му-

зыки; игры под музыку, общеразвива-

ющие движения. 

Исполнение Танца «Русские узоры» 

на концертах, посвященных праздно-

ванию 23 февраля и 8 марта. 

4 Музыка, танец, 

музыкальные 

инструменты. 

(4 ч.) 

Сложный русский та-

нец  с использованием 

ложек. 

(3 ч.) 

 

Усложнение танца «Русские узоры» 

за счет добавления танцевальной ком-

позиции с использованиями ложек. 

Определяют темп и плавность му-

зыки. Исполнение изученного слож-

ного танца несколько раз (для себя, 

для учителя, для съемки фильма). 

Основные виды деятельности: рит-

мико-гимнастические движения; тан-

цевальные движения; восприятие му-

зыки; игры под музыку, общеразвива-

ющие движения.  

Повторение танцев (1 

ч.) 

Повторение изученного танца с лож-

ками. Исполнение обновленного 

сложного танца (для себя, для учи-

теля, для съемки фильма). 

Основные виды деятельности: рит-

мико-гимнастические движения; тан-

цевальные движения; восприятие му-

зыки; игры под музыку, общеразвива-

ющие движения. 
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5 Музыка, 

движение, речь 

(8 часов) 

Повторение ритмоде-

клама-ций (под музыку 

и без музыки). 

(1 ч.) 

Повторение игр-миниатюр, которые 

были изучены во втором классе я под 

чтение стихов с музыкальным сопро-

вождением и без него (миниатюра 

«Ветер», «Шарик», «Кораблик», «Лю-

бопытная Варвара» и др.). Применя-

ется ритмическое отхлопывание.  

Основные виды деятельности: рит-

мико-гимнастические движения; ими-

тационные движения; игры под му-

зыку, ритмическое отхлопывание, об-

щеразвивающие движения. 

Декламация песен под 

музыку в танце. 

(3 ч.) 

 

Изучение танца «Буратино» с декла-

мацией под музыку. В основе танца 

композиции в парах, построения и пе-

рестроения. Обсуждается темп и 

плавность музыки, под которую осу-

ществляется декламация песни. 

Основные виды деятельности: рит-

мико-гимнастические движения; тан-

цевальные движения; восприятие му-

зыки; игры под музыку, общеразвива-

ющие движения. 

Танец с индивидуаль-

ными выступлениями 

(2 ч.) 

 

Разучивание танца «Страна зверей» 

(танец с индивидуальными выступле-

ниями). Дети по очереди выступают 

под одну музыку, но каждый со своей 

маленькой композицией, имитирую-

щей какого-либо животного. Опреде-

ляют темп и плавность музыки. Ис-

полнение изученного танца несколько 

раз (для себя, для учителя, для съемки 

фильма). 

Основные виды деятельности: рит-

мико-гимнастические движения; тан-

цевальные движения; восприятие му-

зыки; игры под музыку, общеразвива-

ющие движения. 

Заключительное 

занятие. 

 (1 ч.) 

Основные виды деятельности: рит-

мико-гимнастические движения; тан-

цевальные движения; игры под му-

зыку; общеразвивающие движения.  

 

4 класс: 34 часав (по 1 часу в неделю при 34 учебных неделях) 

 

№ Раздел Темы занятий Содержание занятий и основные 
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виды деятельности детей 

1 Ритмика и эле-

менты музы-

кальной гра-

моты. 

(7 часов) 

Игра «Кто быстрей». 

Построение. Общераз-

вивающие упражнения. 

Танец «Пальчики и 

ручки». Ритмико-гим-

настические упражне-

ния. 

Прохлопывание ритми-

ческого рисунка. Обще-

развивающие упражне-

ния. Танец «Пальчики и 

ручки». 

Ориентировка в направ-

лении движений впе-

ред, назад. Танцеваль-

ные упражнения. 

Легкий бег. Игра «Кто 

быстрей возьмет мяч». 

Ритмикогимнастиче-

ские упражнения. 

Ритмико-гимнастиче-

ские упражнения. Игра 

«Кто быстрей». 

Ритмико-гимнастиче-

ские упражнения. Танец 

«Пальчики и ручки». 

Слушает и разбирает танцевальную 

музыку. 

Умеет координировать движения с 

музыкой. 

Знает элементарные азы музыкальной 

грамоты. 

2 Танцевальная 

азбука. 

(6 часов) 

Упражнение на ориен-

тировку в пространстве. 

Танец «Пальчики и 

ручки». Упражнение на 

ориентировку в про-

странстве. 

Ритмико-гимнастиче-

ские упражнения под 

музыку. Общеразвива-

ющие упражнения. 

Игра под музыку. 

Танец «Прямой галоп». 

Общеразвивающие 

упражнения. 

Упражнение на коорди-

нацию движения. Танец 

Знает основные позиции и движения 

классического, народно - характер-

ного и бального танцев. 

Знает танцевальные движения и фи-

гуры. 
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«Прямой галоп». 

Ритмико-гимнастиче-

ские упражнения под 

музыку. Построение в 

круг. 

3 Танец. 

(7 часов) 

Танец. Упражнение на 

ориентировку в про-

странстве. 

Ритмико-гимнастиче-

ские упражнения под 

музыку. Танец «Паль-

чики и ручки». Игра под 

музыку. 

Упражнение с детскими 

музыкальными инстру-

ментами. 

Ходьба с отбрасыва-

нием ноги вперед. Тан-

цевальные упражнения: 

«Прыжки». 

Общеразвивающие  

упражнения. Игра с пе-

нием «Васька кот». Та-

нец «Стукалка». 

Ходьба с оттягиванием 

носка. Упражнения с 

детскими музыкаль-

ными инструментами. 

Упражнения на ориен-

тировку в пространстве. 

Ходьба и бег с высоким 

подниманием ноги. 

Знает народные пляски, исторические 

и современные бальные танцы. 

Знает танцевальные движения и фи-

гуры. 

Выполняет танцевально-ритмические 

движения. 

Знает основные танцевальные пра-

вила и позиции. 

4 Беседы по хорео-

графическому 

искусству. 

(7 часов) 

Беседы по хореографи-

ческому искусству. 

Легкий бег. Ритмико-

гимнастические упраж-

нения под музыку. Та-

нец «Пальчики и 

ручки». 

Легкий бег. Повороты 

тела вправо – влево. 

Ритмико-гимнастиче-

ские упражнения под 

Знает основные понятия по хореогра-

фическому искусству. 

Знает виды танцев. 

Выполняет танцевально-ритмические 

движения. 

Знает основные танцевальные пра-

вила и позиции. 
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музыку. Игра под 1му-

зыку. 

Танец «Стукалка». 

Упражнения на ориен-

тировку в пространстве. 

Выполнение движений 

с предметами во время 

ходьбы. Игра под му-

зыку. 

Ритмико-гимнастиче-

ские упражнения под 

музыку. Музыкальные 

игры с предметами. 

5 Творческая дея-

тельность. 

(6 часов) 

Притопы одной ногой и 

поочередно, выставле-

ние ноги с носка на 

пятку. Танец «Пляска с 

притопами». 

Ритмико-гимнастиче-

ские упражнения под 

музыку. 

Упражнения с музы-

кальными инструмен-

тами. 

Танец «Пляска с прито-

пами». Упражнения на 

координацию движе-

ния. 

Упражнения на рас-

слабление мышц. 

Упражнения с музы-

кальными инструмен-

тами. 

Танец «Пляска с прито-

пами». Игра «Пальчики 

и ручки». Повторение. 

Показывает свои творческие дела. 

Выполняет задания инструкции педа-

гога. 

6 Заключительное 

занятие 

(1 ч.) 

Обобщающий урок.  
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2.1.13 Программа внеурочной деятельности «Разговоры о важном» (коммуника-

тивная деятельность) 

Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с требованиями федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования, федеральной образова-

тельной программы начального общего образования. Это позволяет обеспечить единство 

обязательных требований ФГОС во всем пространстве школьного образования в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у обучающегося цен-

ностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью. 

Программа направлена на: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 формирование интереса к познанию; 

 формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и уважитель-

ного отношения к правам и свободам других; 

 выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых норм; 

 создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

 развитие у школьников общекультурной компетентности; 

 развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

 осознание своего места в обществе; 

 познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

 формирование готовности к личностному самоопределению. 

Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы курса внеурочной де-

ятельности «Разговоры о важном»  составляют следующие документы. 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64100). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64101). 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 569 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 69676). 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 69675). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г. №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г. № 

24480). 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован Минюстом России 12.09.2022 

№ 70034). 
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9. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении мето-

дических рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном»» 

от 15.08.2022 № 03–1190. 

 10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 

«Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образова-

ния» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74229). 

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 

«Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образова-

ния» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74223). 

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 

«Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования» 

(Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74228). 

Варианты реализации программы и формы проведения занятий. 

Программа реализуется в работе с обучающимися 1-2, 3-4 классов.  

В соответствии с учебным планом программа внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном» (коммуникативная деятельность) изучается с 1 по 4 класс по 1 ч. в неделю. 

В 1 и 1 дополнительном классах  отводится по 33 ч. в год; во 2-4 классах - по 34 ч. в 

год. 

Общий объём учебного времени составляет 168 часов.  

 

Классы  1 1 доп. 2 3 4 Всего  

Кол-во часов в неделю 1 1 1 1 1 5 

Кол-во часов за год 33 33 34 34 34 168 

 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по понедельникам, первым уроком. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного от-

ношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной ис-

тории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» 

должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции лично-

сти обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) бе-

седа с обучающимися. Занятия позволяют обучающемуся вырабатывать собственную ми-

ровозренческую позицию по обсуждаемым темам. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в совре-

менной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружаю-

щим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом федеральных обра-

зовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния. Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную деятельность пе-

дагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное 

развитие ребёнка. Это проявляется: 

 в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

 в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятель-

ности, нашедших свое отражение и конкретизацию в программе воспитания; 

 в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их вовлечен-

ность в совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 

Ценностное наполнение внеурочных занятий 



 

683 
 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 

1) соответствие датам календаря; 

2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре в 

текущем году97. 

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной 

работы образовательной организации, поэтому тематика и содержание должны обеспечить 

реализацию их назначения и целей: становление у обучающихся гражданско-патриотиче-

ских чувств. Исходя из этого, в планируемых результатах каждого сценария внеурочного 

занятия выделяются нравственные ценности, которые являются предметом обсуждения. 

Основные ценности характеризуются следующим образом: 

1. Историческая память: 

 историческая память - обязательная часть культуры народа и каждого гражданина; 

 историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и продол-

жить достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 

 историческая память есть культура целого народа, которая складывается из объ-

единения индивидульных переживаний, и включает важнейшие нравственные качества: 

благодарность, уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании заня-

тия98. 

 2. Преемственность поколений: 

 каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, про-

должает его достижения, традиции; 

 семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о предыду-

щих поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в гуманном отноше-

нии к старшим поколениям99. 

3. Патриотизм - любовь к Родине: 

 патриотизм (любовь к Родине) - самое главное качества гражданина; 

 любовь к своему Отечеству начинается с малого - с привязанности к родному дому, 

малой родине; 

 патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве 

гордости за историю, культуру своего народа и народов России. 

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях «Разго-

воров о важном». В каждом сценарии, в соответствии с содержанием, раскрывается много-

гранность чувства патриотизма и его проявления в разных сферах человеческой жизни. 

                                                           
97 Даты календаря можно объединить в две группы: 

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа ежегодно (государственные 

и профессиональные праздники, даты исторических событий). Например, «День народного единства», «День 

защитника Отечества», «Новогодние семейные традиции разных народов России», «День учителя (советники 

по воспитанию)», «День российской науки» и т. д. 

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. Например, «190-летие со 

дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», «215-летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский 

язык. Великий и могучий. 225 лет со дня рождения А. С. Пушкина». 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны с текущими датами 

календаря, но являющиеся важными в воспитании школьника. К примеру: «Мы вместе», «О взаимоотноше-

ниях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, профилактика буллинга)» и др. 

 
98 Например, тема «День народного единства» рассматривается на известных исторических фактах – 

единение людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г. 
99 Например, тема: «О взаимоотношениях в семье (День матери)». Обсуждается проблема: каждое 

поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, историей, средой обитания, языком 

общения. Каждый человек должен воспитывать в себе качества, которые были характерны для наших пред-

ков, людей далёких поколений: любовь к родной земле, малой родине, Отечеству. 
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4. Доброта, добрые дела: 

 доброта - это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать, по-

мочь без ожидания благодарности; 

 благотворительность - проявление добрых чувств; благотворительность была рас-

пространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером для подражания100. 

5. Семья и семейные ценности: 

 семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими 

делами, но и значимыми ценностями - взаимопониманием, взаимоподдержкой, традициями 

и т. д.; 

 каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощь 

другому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг другу; 

 обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех 

ее делах, помогать родителям; 

 семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности 

представлены в традиционных религиях России101. 

 6. Культура России 

 культура общества - это достижения человеческого общества, созданные на протя-

жении его истории; 

 российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всем мире; 

 культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, тех-

ника, предметы быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, литература, изобрази-

тельное искусство, музыка, театр и др.), а также в этике, культуре взаимоотношений лю-

дей102. 

7. Наука на службе Родины 

 наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 

 в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою дея-

тельность; 

 в России совершено много научных открытий, без которых невозможно предста-

вить современный мир103. 

 

Особенности реализации программы104 

                                                           
100 Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России в прошлые времена и в 

настоящее время, тема волонтерства. 

 
101 Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом обсуждения на заня-

тиях, посвященных темам: «О взаимоотношениях в семье (День матери)», «Новогодние семейные традиции 

разных народов России» и др. 

 
102 Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно и разносто-

ронне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие сценарии построены на чтении поэзии, об-

суждении видеофильмов, произведений живописи и музыки: «По ту сторону экрана. 115 лет кино в России», 

«Цирк! Цирк! Цирк! (к Международному дню цирка)». 

 
103 О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в процессе обсуждения 

тем: «190-лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», «Я вижу Землю! Это так красиво». 

 
104 Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания, изучае-

мого на уроках, но это не означает, что учитель будет обязательно добиваться точного усвоения нового зна-

ния, запоминания и четкого воспроизведения нового термина или понятия. Необходимо понимать, что на 

внеурочных занятиях как неучебных формируются определенные ценности: высшие нравственные чувства и 

социальные отношения. В течение года учащиеся много раз будут возвращаться к обсуждению одних и тех 

же понятий, что послужит постепенному осознанному их принятию. 
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Личностное развитие ребёнка – главная цель педагога. Личностных результатов обу-

чающихся педагог может достичь, увлекая школьников совместной и интересной многооб-

разной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя разные 

формы работы; устанавливая во время занятий доброжелательную, поддерживающую ат-

мосферу; насыщая занятия ценностным содержанием. 

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать возмож-

ность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 

В приложениях к программе содержатся методические рекомендации, помогающие 

педагогу грамотно организовать деятельность школьников на занятиях в рамках реализа-

ции программы курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном». 

 

Содержание программы внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

С чего начинается Родина? Колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая 

книга. Малая Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история родного края. 

Ответственность гражданина за судьбу своей Отчизны. Историческая память народа и 

каждого человека. Связь (преемственность) поколений – основа развития общества и каж-

дого человека. Историческая память – это стремление поколения, живущего в настоящее 

время, принять и воспитывать в себе качества, которые отражают нравственные ценности 

предыдущих поколений («Там, где Россия», «Что такое Родина? (региональный и мест-

ный компонент)», «День народного единства», «Урок памяти»). 

Любовь к Родине, патриотизм - качества гражданина России. Любовь к родному 

краю, способность любоваться природой, беречь её - часть любви к Отчизне. Преемствен-

ность поколений в готовности защищать родную землю. Великая Отечественная война: 

герои, подвиги, самопожертвование. Непокоренный Ленинград: страницы истории бло-

кады города («Зоя. К 100-летию со дня рождения Зои Космодемьянской», «Непокоренные. 

80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», «День защит-

ника Отечества. 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова», «Союзники России», «Урок па-

мяти»). 

Конституция Российской Федерации - главный закон государства. Что такое 

права и обязанности гражданина. Права ребёнка в России. Примеры выполнения обязан-

ностей членами общества. Избирательная система в России (общее представление) 

(«Главный закон страны», «Избирательная система России (30 лет ЦИК)», «Налоговая гра-

мотность»). 

Любовь к родной природе, ее охрана и защита – проявление патриотических 

чувств. Россия от края и до края: разнообразие природы, объекты природы, вошедшие в 

список мирового достояния ЮНЕСКО. Природа малой Родины. Природные достоприме-

чательности Поволжья, Севера, Сибири, Дальнего Востока. Крым – природная жемчу-

жина. Симферополь — столица Республики Крым, «ворота Крыма» («Крым. Путь домой», 

«Я вижу Землю! Это так красиво», «Экологичное потребление»). 

Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельность россиян, 

созидательный труд на благо Отчизны. Многообразие профессий, люди особых профес-

сий (спецназ, МЧС, полиция, гражданская авиация) («День спецназа», ««Первым делом 

самолеты». О гражданской авиации»). 

Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего - что будет 

                                                           
Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. При анализе содер-

жания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает региональные, национальные, этнокуль-

турные особенности территории, где функционирует данная образовательная организация. Обязательно учи-

тывается и уровень развития обучающихся, их интересы и потребности. При необходимости, исходя из ста-

туса семей обучающихся, целесообразно уточнить (изменить, скорректировать) и творческие задания, выпол-

нение которых предлагается вместе с родителями, другими членами семьи. 
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нужно стране, когда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. Профес-

сиональные династии. Зачем нужно учиться всё время, пока работаешь? («Труд крут!», 

«Как найти свое место в обществе», «Герои нашего времени»). 

Гуманизм, доброта, волонтёрская деятельность - качество настоящего человека, 

способность оказать помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие. Доброе дело: 

кому оно необходимо и для кого предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые 

времена: благотворительность граждан; пожертвование как одна из заповедей в традици-

онных религиях. 

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное время: 

примеры из истории и современной жизни. Качества людей, которых называют добро-

вольцами: милосердие, гуманность, сопереживание. 

Как младший школьник может проявить добрые чувства к другим людям? («Мы вме-

сте», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, профи-

лактика буллинга)»). 

Детские общественные организации в России и их деятельность – мы вместе, и 

мы делаем добрые дела. Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, 

слабым («Будь готов! Ко дню детских общественных организаций»). Всемирный фести-

валь молодежи 

Учебный коллектив. Правила взаимодействия в учебной деятельности. Взаимоот-

ветственность членов учебного коллектива за успехи одноклассников, помощь, под-

держка в коллективе – залог его благополучия и отсутствия конфликтов. Противосто-

яние отрицательным влияниям («Всемирный день психического здоровья, профилактика 

буллинга)», «Россия – здоровая держава»). 

Государственные праздники Российской Федерации: 

 Новый год, - замечательный общенародный праздник. Традиции празднования 

Нового года в разных странах. История возникновения новогоднего праздника в России. 

Рождество (7 января). История праздника Рождества Христова. Рождественские традиции 

в России. История создания новогодних игрушек («Новогодние семейные традиции раз-

ных народов России»). 

 День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в России. Значе-

ние научных открытий для прогресса общества и развития человека. Преемственность по-

колений в научных достижениях. Выдающиеся ученые прошлых веков: М.В. Ломоносов, 

Д.И. Менделеев, К. Э. Циолковский. Научные открытия российских учёных, без которых 

невозможно представить современный мир: телеграф, цветная фотография, радиоприём-

ник, ранцевый парашют, наркоз, искусственное сердце. Качества ученого: талант, вдох-

новение, упорство, увлеченность. Проявление интереса к научным знаниям и деятельности 

российских ученых. Желание расширять свои знания, участвовать в школьной опытно- ис-

следовательской деятельности. Что такое виртуальный мир и кто его создаёт? 

«Плюсы» и «минусы» виртуального мира. Правила безопасного пользования Интер-

нет-ресурсами. («Россия: взгляд в будущее», «Технологический суверенитет/цифровая 

экономика/новые профессии», «190 лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской 

науки»). 

 День защитника Отечества (23 февраля). История рождения праздника. Защита 

Отечества - обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к родной 

земле, Родине. Армия в годы войны и мирное время: всегда есть место подвигу. Качество 

российского воина: смелость, героизм, самопожертвование («День защитника Отечества. 

280 лет со дня рождения Ф. Ушакова»). 

 Международный женский день (8 марта) - праздник благодарности и любви к 

женщине. Женщина в современном обществе - труженица, мать, воспитатель детей. Ве-

ликие женщины в истории России, прославившие свою Отчизну («О взаимоотношениях в 
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семье (День матери)»). 

 День космонавтики (12 апреля). Страницы истории российской космонавтики. 

Первый искусственный спутник Земли; Луноход-1; первый полёт человека в космос – 

Ю. А. Гагарин; первый выход в открытый космос   - А. А. Леонов; самый длительный 

полёт в космосе - Валерий Поляков. Гордость россиян за успехи страны в освоении кос-

моса («Я вижу Землю! Это так красиво»). 

 Праздник Весны и Труда (1 мая). Истории праздника – 100 лет. Последний весен-

ний месяц связан с разнообразными работами в поле, в саду, в огороде. С давних времен 

люди желали друг другу хорошего урожая, удачного лета. Традиция изменилась, когда 

женщины-работницы выступили на митинге с требованиями прекратить эксплуатировать 

детский труд и повысить заработную плату женщинам («Труд крут!»). 

 День Победы (9 мая). Великая победа советской армии в Великой Отечественной 

войне. Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободу своей Родины? Вклад в 

победу советских воинов, тыла, партизанского движения. Кто такие фашисты? Почему 

они хотели сделать все народы своими рабами? Преступления нацистов: концлагерь 

как места принудительной жестокой изоляции. Дети Освенцима. 11 апреля - день осво-

бождения узников концлагерей. Связь (преемственность) поколений: бессмертный полк - 

помним, любим, гордимся («День памяти»). 

 День России (12 июня) – праздник всех, кто любит свою страну, заботиться о ее 

процветании. Этот праздник – символ свободы, гражданского мира, согласия всех народов 

Российской Федерации. В это день каждый еще раз вспомнит о том, что Россия – это мы, 

живущие в больших и малых городах, на берегах Северного Ледовитого океана и на скло-

нах Кавказских гор, в Поволжье и за Уралом…. В этот день мы еще раз убеждаемся, что 

все народы нашей страны – едины («Там, где Россия»). 

 День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому ребёнку возмож-

ность с 6,5 лет учиться в школе. Знания - ценность, которая необходима не только каж-

дому человеку, но и всему обществу. Знания - основа успешного развития человека и об-

щества. Каждый должен стремиться к обогащению и расширению своих знаний («День 

Знаний»). 

 День учителя (5 октября). Учитель - важнейшая в обществе профессия. Назначе-

ние учителя – социальное служение, образование и воспитание подрастающего поколе-

ния. Учитель - советчик, помощник, участник познавательной деятельности школьников. 

Оценка учительского труда. Страницы истории развития образования. Первые школы, 

первые учителя-монахи. Влияние книгопечатания на развитие образования. И. Федоров. 

Великие педагоги прошлого. Учебники К.Д. Ушинского для обучения грамоте детей. Яс-

нополянская школа Л. Н. Толстого («День учителя (советники по воспитанию)»). 

 День народного единства (4 ноября). Этот праздник – проявление гордости и по-

клонения предшествующим поколениям, которые не раз проявляли патриотические чув-

ства, объединялись в те времена, когда Родина нуждалась в защите. Так было в 1612 году, 

когда Минин и Пожарский собрали народное ополчение для борьбы с иноземными захват-

чиками. Так было в 1941-1945 годах во время Великой Отечественной войны с фашистами. 

(«День народного единства»). 

 

Различные праздники, посвященные истории и культуре России: 

Историческая память: Пётр и Феврония Муромские – символ любви и взаимопони-

мания в семейной жизни. Ценности российской семьи: любовь, взаимопонимание, участие 

в семейном хозяйстве, воспитании детей). Семья – первый в жизни ребенка коллектив. 

Традиции, обычаи, трудовая и досуговая деятельность; взаимоотношения в семьях разных 
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народов РФ. Поколения в семье. Семейное «древо». Особое отношение к старшему поко-

лению, проявление действенного уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о 

них. Роль отца в семье, участие в хозяйственной деятельности, досуге семьи, укреплении 

традиционных семейных ценностей. Понимание роли отца как родителя, участие в воспи-

тании детей, отцовское влияние на сына и/или дочь. Мать, мама - главные в жизни человека 

слова. Мать - хозяйка в доме, хранительница семейного очага, воспитательница детей. С 

первых дней жизни рядом с ребёнком всё время присутствует мама - человек, чьё сердце 

бьётся чаще и сильнее, чем у других людей («О взаимоотношениях в семье (День ма-

тери)»). 

Культура России. Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, худож-

ники, композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры народных промыслов. Ис-

кусство в жизни человека. Страницы истории становления искусства в России: от Древней 

Руси до современности (скоморохи, первые театры опера и балета, драматические театры 

в России). Музыкальное, изобразительное, театральное, цирковое искусства и его выдаю-

щиеся представители. К. С. Станиславский - великий деятель театрального искусства: яр-

кие страницы жизни и деятельности. Значение российской культуры для всего мира («По 

ту сторону экрана. 115 лет кино в России», «Цирк! Цирк! Цирк! (К Международному дню 

цирка)», «От «А» до «Я», 450 лет «Азбуке» Ивана Федорова»). 

Великая российская литература. Великие поэты России: А. С. Пушкин – создатель 

нового русского языка поэзии. Памятные даты календаря: дни памяти российских писате-

лей и поэтов прошлых веков. Николай Васильевич Гоголь – русский писатель, внесший 

вклад в развитие отечественной литературы («215- летие со дня рождения Н. В. Гоголя», 

«Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со дня рождения А. С. Пушкина»). 

Планируемые результаты освоения программы внеурочных занятий «Разго-

воры о важном» 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений школьниками 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты 

Гражданско-патриотического воспитание: осознание своей этнокультурной и рос-

сийской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и буду-

щему своей страны и родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные 

представления о человеке как члене общества, о правах и обязанности гражданина, каче-

ствах патриота своей страны. 

Духовно-нравственное воспитание: понимание связи человека с окружающим ми-

ром; бережное отношение к среде обитания; проявление заботы о природе; неприятие дей-

ствий, приносящих ей вред. Признание индивидуальности каждого человека; проявление 

сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического и морального вреда другим людям; выполне-

ние нравственно-этических норм поведения и правил межличностных отношений. 

Эстетическое воспитание: уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной деятель-

ности. 

Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального благополучия: соблю-

дение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружа-

ющей среде (в том числе информационной); бережное отношение к физическому и пси-

хическому здоровью. 

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

ветственное потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес к различ-

ным профессиям. 

Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине 
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мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и само-

стоятельность в познании. Проявление желания обогащать свои знания, способность к по-

исково-исследовательской деятельности. 

Метапредметные результаты 

Универсальные учебные познавательные действия: для решения предложенных 

учебных задач использовать интеллектуальные операции (сравнение, анализ, классифика-

цию), оценивать ситуации нравственного и безнравственного поведения, приводить при-

меры событий, фактов, демонстрирующих отношение человека к окружающему миру, 

проявление нравственно-этических качеств. Работать с информацией, представленной в 

текстовом, иллюстративном, графическом виде. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: проявлять активность в диа-

логах, дискуссиях, высказывать свое мнение по поводу обсуждаемых проблем; соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; создавать устные и письменные высказывания, не-

большие тексты (описание, рассуждение); проявлять желание готовить небольшие публич-

ные выступления. 

Универсальные учебные регулятивные действия: признавать возможность суще-

ствования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать свое мнение. 

Принимать участие в планировании действий и операций по решению учебной задачи, оце-

нивать свое участие в общей беседе (дискуссии, учебном диалоге). 

Занятия «Разговоры о важном» позволяют осуществить решение задач по освоению 

предметных планируемых результатов. 

Многие темы «Разговоров о важном» строятся на использовании содержания учеб-

ных предметов. Это позволяет совершенствовать функциональную грамотность младших 

школьников: развивать умения использовать полученные знания в нестандартных ситуа-

циях; отбирать, анализировать и оценивать информацию в соответствии с учебной зада-

чей; строить высказывания и тексты с учетом правил русского языка. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности «Разго-

воры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных областей, к ко-

торым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 

Русский язык: первоначальное представление о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание зна-

чения русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли 

русского языка как языка межнационального общения; осознание правильной устной и 

письменной речи как показателя общей культуры человека; овладение основными видами 

речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах современного 

русского литературного языка; использование в речевой деятельности норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета. 

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и произ-

ведений устного народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; овладение элементарными умениями ана-

лиза и интерпретации текста. 

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой своего 

народа. 

Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение 

опыта работы с информацией, представленной в графической и текстовой форме, развитие 

умений извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы. 

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье и 

семейным традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, при-
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роде; сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, по-

беды; первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонен-

тах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; о связи мира живой и 

неживой природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного 

принятия решений; первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйствен-

ных занятиях населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях 

столицы России и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и 

природного наследия в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина Российской 

Федерации; развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природ-

ные объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами 

и явлениями; понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире 

(в том числе на материале о природе и культуре родного края); приобретение базовых 

умений работы с доступной информацией (текстовой, графической, аудиовизуальной) о 

природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов организации и 

сети Интернет, получения информации из источников в современной информационной 

среде; формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполне-

ния правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопас-

ности разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, 

в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании 

личных финансов; приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного от-

ношения к природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с эколо-

гическими нормами поведения. 

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости нрав-

ственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать 

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; построение 

суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как ре-

гуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влия-

ния религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; овладение навыками 

общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей 

другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; понимание цен-

ности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо 

человека, общества; формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "со-

страдание", "прощение", "дружелюбие"; умение находить образы, приводить примеры 

проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в религиозной культуре, исто-

рии России, современной жизни; открытость к сотрудничеству, готовность оказывать по-

мощь; осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства; знание общепри-

нятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения людей, основанных 

на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и 

обязанностях гражданина. 

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием раз-

личных художественных материалов и средств художественной выразительности изобра-

зительного искусства; умение характеризовать виды и жанры изобразительного искус-

ства; умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов 

России. 

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 

Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, значении 

труда в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры. 

Физическая культура: сформированность общих представлений о физической куль-

туре и спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно важных 
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прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях; умение взаимодей-

ствовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, соблюдая правила 

честной игры 

Многие темы «Разговоров о важном» выходят за рамки программ учебных предме-

тов и способствуют развитию кругозора младшего школьника, его возрастной эрудиции 

и общей культуры. Эта функция внеурочной деятельности особенно важна и является по-

сле решения воспитательных задач - существенной и приоритетной. 
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Тематическое планирование 

1-2, 3-4 классы: 1,1 дополнительный – 33 ч., 2-4 – 34 ч.  (по 1 час в неделю) 

 

Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

1. День знаний 

1–2 классы Знания – ценность, которая необхо-

дима не только каждому человеку, но 

и всему обществу. 

Наша страна предоставляет любому 

ребёнку возможность с 6,5 лет 

учиться в школе. 

Знания – основа успешного развития 

человека и общества. 

Просмотр видеоролика о Дне знаний и о традициях этого праздника. 

Участие в эвристической беседе: традиции нашей школы, обсуждение вопросов: «По-

чему важно учиться? Как быть, если что-то не знаешь или не умеешь?» и др. 

Рассматривание репродукций картин о школе прошлых веков, сравнение с современной 

школой. Например: В. Маковский «В сельской школе»; Н. Богданов-Бельский «Сель-

ская школа», «Устный счет. Народная школа»; Б. Кустодиев «Земская школа»; А. Мак-

симов «Книжное научение»; А. Морозов «Сельская школа» (на выбор) 

Участие в коллективной игре-путешествии (игре-соревновании),  разгадывании загадок. 

 

3–4 классы Наша страна предоставляет возмож-

ность каждому получить достойное 

образование.  Обязательное образова-

ние в РФ 9 лет. 

Каждый должен стремиться к обога-

щению и расширению своих знаний. 

Участие в беседе: «Что дает образование человеку и обществу. 

Рассматривание репродукции картины Н. Богданова-Бельского «У дверей школы». Бе-

седа по вопросам: «Что привело подростка к дверям школы? Что мешает ему учится? 

Все ли дети в царское время были грамотными? 

Рассматривание репродукций картин о школе прошлых веков, сравнение с современной 

школой. Например: В. Маковский «В сельской школе»; Н. Богданов-Бельский «Сель-

ская школа», «Устный счет. Народная школа»; Б. Кустодиев «Земская школа»; А. Мак-

симов «Книжное научение»; А. Морозов «Сельская школа» (на выбор) 

Просмотр видеоматериалов о МГУ имени Ломоносова и о Смольном институте. 

Участие в викторине «Своя игра»: задай вопрос одноклассникам. 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

2. Там, где Россия 

1–2 классы Любовь к Родине, патриотизм – каче-

ства гражданина России. Любовь к   

родному   краю, способность любо-

ваться природой, беречь её – часть 

любви к Отчизне. 

Просмотр и обсуждение видеоматериалов «Россия – от края до края»: природа разных 

уголков страны. 

Работа с иллюстрациями: узнавание по фотографиям городов России. Достопримеча-

тельности Москвы. Беседа: «В каких местах России тебе хотелось бы побывать?» 

Интерактивная игра-соревнование: «Знаем ли мы свой край» (с использованием иллю-

страций). 

 

3–4 классы Историческая память народа и каж-

дого человека. Героическое прошлое  

Россиипреемственность поколений в 

проявлении любви к Родине, готовно-

сти защищать родную землю. 

Просмотр видео: памятник советскому солдату в Берлине. Обсуждение: почему был по-

ставлен этот памятник? О чем думал Н. Масалов, спасая немецкую девочку? Какое зна-

чение для жизни народов Европы имела победа Советского Союза над фашистской Гер-

манией? 

Дискуссия: С чего начинается понимание Родины, как проявляется любовь к Родине. 

Интерактивное задание: партизанское движение двух Отечественных войн: 1812 и 1941-

45 гг. – преемственность поколений. Организаторы партизанского движения Д. Давы-

дов и. С. Ковпак, Д. Медведев, П. Вершигора (на выбор). 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

3. 100-летие со дня рождения Зои Космодемьянской 

1-2 классы Героизм советских людей в годы Ве-

ликой Отечественной войны. Участие 

молодежи в защите Родины от фа-

шизма. Зоя Космодемьянская – первая 

женщина – Герой Советского Союза 

за подвиги во время ВОВ. Качества 

юной участницы диверсионной 

группы: бесстрашие, любовь к Ро-

дине, героизм. 

Рассматривание и описание портрета Зои – московской школьницы. Восприятие рас-

сказа учителя и фотографий из семейного альбома Космодемьянских. Обсуждение рас-

сказа учителя и видеоматериалов о событиях в деревне Петрищево. 

Обсуждение значения пословиц: «Родина – мать, умей за нее постоять», «Для родины 

своей ни сил, ни жизни не жалей», «С родной земли - умри, не сходи», «Чужой земли не 

хотим, а своей не отдадим» (на выбор). 

3-4 классы Проявление чувства любви к Родине 

советской молодежью. Юные защит-

ники родной страны – герои Совет-

ского Союза. Зоя. Космодемьянская – 

первая женщина – герой Советского 

Союза. Качества героини: самопо-

жертвование, готовность отдать жизнь 

за свободу Родины. 

 Рассматривание и описание героини картины художника Дм. Мочальского «Портрет 

Зои». 

 

Воображаемая ситуация: кинотеатр «Колизей», призывной пункт, набора в диверсион-

ную школу Обсуждение: зачем Зоя хотела поступить в диверсионную школу? Какими 

качествами должны были обладать люди, работавшие в тылу врага? 

Видео-экскурсия «Подвиг Зои» по материалам музея в Петрищеве. Интерактивное за-

дание: События ВОВ – юные защитники Родины – герои Советского Союза – после-

дователи Зои. 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

4. Избирательная система России  

1–2 классы Избирательная система в России: зна-

чение выборов в жизни общества; 

право гражданина избирать и быть из-

бранным. Участие в выборах – прояв-

ление заботы гражданина о процвета-

нии общества. 

Важнейшие особенности избиратель-

ной системы в нашей стране: право 

гражданина на выбор; справедли-

вость, всеобщность, личное участие 

гражданина. 

Просмотр и обсуждение отрывка из видеофильма «О выборах де-тям». Дискуссия: «Ка-

кое значение имеют выборы для жизни об-щества». 

Чтение четверостиший о Родине. 

Виртуальная экскурсия на избирательный участок. Коллективное составление сценария 

выступления детей на избирательном участке в день выборов. 

3-4 классы Что такое избирательная система, ка-

кое значение имеют выборы для 

жизни государства, общества и каж-

дого его члена; право гражданина из-

бирать и быть избранным. 

Свободные выборы отражают демо-

кратизм и справедливость россий-

ского государства, обеспечивают до-

стойное будущее общества и каждого 

его члена. 

Принципы избирательной системы в 

нашей стране: демократизм, справед-

ливость, всеобщность, личное уча-

стие. 

Рассматривание иллюстративного материала. Диалог: «О чем рассказывают фотогра-

фии? Для чего создаются избирательные участки?». 

Работа с иллюстративным материалом (детские рисунки о выборах): «Как мы понимаем 

суждение: «Голосуй за свое будущее!». 

Диалог: «Кого избирают депутатом Государственной думы? Знаменитые депутаты Гос-

ударственной Думы (спортсмены, учителя, космонавты, актеры и др.)». Рассказ учителя 

о деятельности Думы. 

Интерактивное задание. Воображаемая ситуация: «Если бы я был депутатом? О чем бы 

я заботился?». Рассказы-суждения, предложения участников занятия. 

Интерактивное задание 3. 

Воображаемая ситуация: представим, что мы - члены избирательной комиссии. Как мы 

готовим избирательный участок ко дню выборов? (работа с иллюстративным материа-

лом и видео). Как мы встре-тим человека, который впервые пришел голосовать? 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

5. День учителя (советники по воспитанию) 

1–2 классы Учитель – важнейшая в обществе 

профессия. Назначение учителя – со-

циальное служение, образование и 

воспитание подрастающего поколе-

ния. Учитель – советчик, помощник, 

участник познавательной деятельно-

сти школьников. Оценка учитель-

ского труда. 

Обсуждение ценности важнейшей профессии. Участие в разыгрывании сценок «Я – 

учитель», «Я и мои ученики». 

Участие в групповой, парной работе: создание рисунков «Наш класс», «Мой учитель». 

Работа с текстами (пословицами, стихотворениями), связанными с профессией учи-

теля. 

3-4 классы В разные исторические времена труд 

учителя уважаем, социально значим, 

оказывает влияние на развитие 

образования членов общества. 

Великие педагоги прошлого. Яснопо-

лянская школа Л. Н. Толстого. По-

чему великий писатель открыл для 

крестьянских детей школу. Особен-

ности учения и общения школьников 

со своими учителями и между собой. 

Книги-учебники для обучения детей 

чтению. 

Народные школы в России - просмотр и обсуждение видеоматериалов. 

Виртуальная экскурсия в Ясную Поляну: дом Л.Н. Толстого, дерево бедных, колокол. 

Интерактивное задание: «Как Толстой проводил с учениками время, чем с ними зани-

мался? (рассматривание фотоматериалов). 

Выставка рисунков «Буква для первого предложения сказки Л.Н. Толстого» (о своих 

рисунках рассказывают их авторы). 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

6. О взаимоотношениях в коллективе 

1–2 классы Общая цель деятельности однокласс-

ников. 

Взаимопомощь, поддержка, выручка 

– черты настоящего коллектива. Дет-

ский телефон доверия. 

Анализ рисунков «Рукавички»: умеем ли мы вместе работать? Умеем ли договари-

ваться?». Чтение и обсуждение рассказа В. Осеевой «Три товарища?». Диалог: проис-

ходят ли в нашем классе похожие истории? 

Дискуссия: «Когда мы обижаемся: как не реагировать на обиду? Интерактивное зада-

ние: рассматривание фотографий нашего класса: «Мы вместе!». 

3-4 классы Школьный класс - учебный коллек-

тив. Ответственность за успешность 

каждого ученика, помощь, под-

держка и взаимовыручка – качества 

членов коллектива. Роли в коллекти-

ве: умение руководить и подчи-

няться. Воспитание в себе умения 

сдерживаться, справляться с оби-

дами, снимать конфликты. Детский 

телефон доверия. 

Рассматривание выставки фотографий класса «Мы вместе: что мы умеем?». 

Интерактивное задание: работа с пословицами о ценности коллектива: восстановление 

пословицы, объяснение е значения. Например: «В коллективе чужой работы не бы-

вает», «Один и камень не поднимет, а миром – город передвинут»; «Согласие и лад – 

для общего дела – клад», «В одиночку не одолеешь и кочку». 

Дискуссия «Как справиться с обидой?» 

Ролевая игра: «Выбираем командира для предстоящей работы». 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

7. По ту сторону экрана 

1-2 классы Российскому кинематографу 

– 115 лет. Может ли сегодня человек 

(общество) жить без кинематографа? 

«Великий немой» – фильмы без звука. 

1908 год – рождение детского кино в 

России. Первые игровые фильмы: 

«Дедушка Мороз», «Царевна-ля-

гушка», «Песнь о вещем Олеге». Со-

здание студии «Союздетфильм». Из-

вестные первые игровые фильмы: «По 

щучьему велению», «Морозко», «Ко-

ролевство кривых зеркал», (режис-

сера Александра Роу). 

Слушание песни Буратино из фильма «Приключения Буратино» (композитор А. Рыб-

ников). 

Просмотр видеоматериалов: кадры из немого кино. Беседа: Можно ли по мимике, жестам, 

поведению артистов понять сюжет картины? 

Интерактивное задание – викторина «Знаем ли мы эти известные детские фильмы?» (от-

гадывание по отдельным эпизодам и фото героев названия фильмов). Например, «По 

щучьему велению», «Королевство кривых зеркал», «Царевна-лягушка». 

Ролевая игра: «Мы снимаем кино» (разыгрывание эпизода из сказки «Царевна-ля-

гушка», разговор царевича с лягушкой). 

Рассказы детей: «Мой любимый кинофильм». 

3-4 классы Российскому кинематографу 

– 115 лет. Рождение «Великого 

немого» в России. Что такое киносту-

дия? Кто и как снимает кинофильмы? 

Первые звуковые фильмы, которые 

знают и любят все: «Путевка в 

жизнь» (режиссер Н. Экк), «Чапаев» 

(режиссеры – братья Васильевы), Ка-

кие бывают кинофильмы: докумен-

тальные, художественные. Любимые 

детские кинофильмы. Музыка в кино. 

Слушание песни «Веселые качели» из кинофильма «Приключения Электроника» (ком-

позитор Е. Крылатов). 

Виртуальная экскурсия по киностудии «Союзмультфильм». Ролевая игра: «Расскажи о 

себе. Чем ты занимаешься?» (ответы детей от первого лица на вопросы: «Чем занима-

ется режиссер? А оператор? А костюмер? А звукооператор? А композитор? 

Интерактивное задание: просмотр отрывков из документальных фильмов, определение 

их темы, объяснение назначение: почему фильм называется документальным? Чем он 

отличается от художественного? 

Рассказы детей: «Мой любимый детский фильм». 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

8. День спецназа 

1-2 классы 28 октября – День подразделений спе-

циального назначения. Страна гор-

дится важной работой бойцов спец-

наза.  Легендарные подразделения: 

«Альфа», - борьба с террористами, 

освобождение заложников, поиск 

особо опасных преступников. 

«Вымпел» – охрана экологически 

важных объектов; борьба с террори-

стами; ведение переговоров и прове-

дение разведки. 

Качества бойцов спецназа, спортив-

ные тренировки.  

 

Работа с иллюстративным материалом: описание внешнего вида бойцов спецподразде-

ления, примеры деятельности подразделений спецназа: освобождение заложников, за-

хват террористов. 

Просмотр видеоматериалов о физической подготовке бойцов спецназа. 

Интерактивное задание: восстановление пословиц о смелости (героизме), объяснение 

их значения. Например: «Тот герой, кто за Родину горой!», «Не тот герой кто награду 

ждет, а тот герой, что за народ встает!», «Один за всех, все – за одного», «Сам погибай, 

а товарища выручай» (по выбору). 

3-4 классы 28 октября – День подразделений спе-

циального назначения. Страна гор-

дится важной работой бойцов спец-

наза. Деятельность подразделений 

спецназа: поимка особо опасных пре-

ступников, террористов, освобожде-

ние заложников, различные поис-

ково- спасательные работы. 

Обеспечение международных меро-

приятий (олимпиад, соревнова-

ний, встреч руководителей Деятель-

ность известных спецподразделений: 

«Альфа», - борьба с террористами, 

освобождение заложников, поиск 

Видеоматериалы: будни подразделений спецназа». Беседа: «Важна ли работа спец-

наза?», «Почему нужно бороться с террористами, захватчиками заложников, охранять 

важные мероприятия или объекты? 

Интерактивное задание: соединить физкультурное упражнения с нормой его выполне-

ния при поступлении в спецназ. Например, бег на 3 км (10 мин.30сек); подтягивание на 

перекладине (25 раз); отжимание от пола (90 раз). 

Ролевая игра: роли – боец «Альфы», боец «Дельфина», боец «Града». 

Они читают о своей деятельности, показывают иллюстрации. 

Интерактивное задание: выбери фото и расскажи, в каком подразделение спецназа ты 

хотел бы служить. 

Коллективное создание плаката - аппликации «День спецназа». 
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особо опасных преступников. 

«Дельфин» – спецотряды морской пе-

хоты – борьба с подводными дивер-

сантами. 

«Град» – борьба с террористами, 

освобождение заложников. 

Способности и особые качества бой-

цов спецназа: физические (сила,    

ловкость, быстрота), волевые (вынос-

ливость, терпеливость, сдержанность, 

наблюдательность), умение пользо-

ваться разными видами оружия.  
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

9. День народного единства 

1-2 классы Чему   посвящен    праздник «День 

народного единства»? 

Проявление любви к Родине: объеди-

нение людей в те времена, когда Ро-

дина нуждается в защите. Чувство 

гордости за подвиги граждан земли 

русской в 1612 году. 

Минин и Пожарский – герои, создав-

шие народное ополчение для борьбы 

с иноземными захватчиками.  

 

Рассматривание плаката, посвященного Дню народного единства. Обсуждение: «По-

чему на плакате изображены эта два человека? Какие события связаны с Мининым и 

Пожарским?». 

Беседа с иллюстративным материалом: кем были Минин и Пожарский? Интерактивное 

задание: рассмотрите портреты Минина и Пожарского, опишите их внешний вид, 

одежду, выражение лица. 

Рассказ учителя о событиях 1612 года. Беседа: Что такое ополчение? 

Ополчение 1612 года и 1941 года (рассказ учителя с иллюстративным материалом. 

3-4 классы История рождения праздника. Минин 

и Пожарский – герои, создавшие 

народное ополчение для борьбы с 

иноземными захватчиками. Преем-

ственность поколений: народ объеди-

няется, когда Родине грозит опас-

ность. Чувство гордости за подвиги 

граждан земли русской в 1612 году и 

в 1941-1945 г.  

 

Рассматривание памятника Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве. 

Оценка надписи на памятнике: «Гражданину Минину и князю Пожарскому – благодар-

ная Россия». 

Диалог: вспомним значение слова «ополчение». Сравним две иллюстрации: ополчение 

1612 года московское ополчение 1941 года. Беседа: «Кто шел в ополчение?» 

Обсуждение значения пословицы: «Если народ един, он непобедим». 

Беседа: почему люди откликнулись на призыв Минина? 

Рассматривание картины художника А. Кившенко «Воззвание Козьмы Минина к ниже-

городцам». 

Интерактивное задание: на основе рассматривания иллюстраций о подвигах А. Матро-

сова (картина художника В. Памфилова «Подвиг Матросова»), Н. Гастелло (картина 

художника В. Шестакова «Подвиг Н. Гастелло) составить портрет героя. 

Творческое задание: закончите плакат-аппликацию «День народного единства». 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

10. Россия – взгляд в будущее 

1-2 классы 

 

«Цифровая эко-

номика сегодня. 

«Умный дом» 

Экономика как управление хозяй-

ством страны: производство, распре-

деление, обмен, потребление.  

Что сегодня делается для успешного 

развития экономики РФ? Можно ли 

управлять экономикой с помощью 

компьютера (что такое цифровая эко-

номика – интернет-экономика, элек-

тронная  экономика). 

«Умный дом»: «умное освещение», 

«команды электроприборам (кофе-

варка, чайник)», напоминания-сиг-

налы жителям квартиры.  

Просмотр и обсуждение видео: «Что такое экономика страны? Откуда произошло слово 

«экономика»?». 

Интерактивное задание: Составление плаката-рисунка «Что такое экономическая дея-

тельность: производство-распределение-обмен- потребление». 

Воображаемая ситуация: мы попали в «умный дом». Что происходит в «умном доме»? 

Какие команды мы можем дать голосовому помощнику. 

3-4 классы 

 

«Цифровая эко-

номика сегодня. 

«Умный дом» 

Цифровая экономика – это деятель-

ность, в основе которой лежит работа 

с цифровыми технологиями (интер-

нет- экономика, электронная эко-

номика). Что такое «умный город»: 

«умное освещение», «умный об-

щественный транспорт», противопо-

жарные датчики. Какое значение 

имеет использование цифровой эко-

номики?     

Механизмы цифровой экономики: ро-

боты (устройства, повторяющие дей-

ствия человека по заданной про-

грамме); искусственный интеллект 

(способность компьютера учиться у 

человека выполнять предложенные 

задания). 

Просмотр и обсуждение видео: «Компьютер в нашей жизни». Беседа: «Можно ли сего-

дня прожить без компьютера? Что умеет компьютер? Какие профессии заменил сегодня 

компьютер? 

Интерактивное задание: сравнение фотографий с рисунками, который сделал искус-

ственный интеллект. Обсуждение: чем похожи изображения, сделанные человеком и 

компьютером; в чем разница между ними. 

Воображаемая ситуация: путешествие по «умному городу». 

Интерактивное задание: разработать задания для робота, используя предложенные ри-

сунки. 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

11. День матери 

1-2 классы Мать, мама – главные в жизни чело-

века слова. Мать – хозяйка в доме, 

хранительница семейного очага, вос-

питательница детей. Матери-героини. 

Как поздравить маму в ее праздник – 

День матери?  

 

Слушание песни «О маме» из кинофильма «Мама». Интерактивное задание: расскажем 

о маме: Мама заботится о ребенке: рассматривание репродукции картины С. Ерошкина 

«У колыбели»; Б. Кустодиева «Утро». 

Мама помогает ребенку познать мир: рассматривание репродукции картины А. Аверина 

«Море» Воображаемая ситуации: для девочек – «Ты – мама. У тебя есть дочка. Она ка-

призничает. Как ты ее успокоишь?». Для мальчиков – «Как ты думаешь, что будет де-

лать мама». 

Беседа на основе рассматривания видео и иллюстративного материала: Матери-геро-

ини». 

Дискуссия: «Нам нужно поздравить маму с Днем матери. Как мы это сделаем». Рассмат-

ривание рисунков (плакатов) детей - ровесников обучающихся 1-2 класса. 

3-4 классы Мать, мама – самый дорогой и близ-

кий человек на свете. С давних вре-

мен мать и дитя – олицетворение 

нежности, любви, привязанности. 

Мадонна – мать Иисуса Христа – во-

площение любви к своему ребенку. 

История создания картины    Лео-

нардо-да    Винчи «Мадонна Литта». 

Нравственная истина и ценность: «У 

матери чужих детей не бывает»: за-

щита, помощь, внимание со стороны 

матерей детям других матерей (при-

меры ВОВ).  

 

Слушание песни «О маме» из кинофильма «Мама» (или другой по выбору). Беседа: 

«Почему мама для ребенка самый близкий человек?» 

Рассматривание репродукции картины Леонардо да Винчи» «Мадонна Литта: «Какие 

чувства испытывает Мадонна, глядя на своего Сына? Какими словами можно описать 

взгляд Матери на Иисуса?». 

Дискуссия «Верно ли суждение «У матери чужих детей не бывает»? 

Рассматривание репродукции художника Б. Неменского «Мать». Беседа по вопросам: 

«Что можно рассказать о женщине, которая охраняет сон солдат, освобождавших ее 

село? Можно предположить, что она думает о своих детях-солдатах?». 

Многодетные семьи с приемными детьми в ВОВ (например, семья Деревских усыно-

вила 20 детей, в том числе 17 из блокадного Ленинграда), Наша выставка: поздрави-

тельные открытки и плакаты «Ко дню матери». 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

12. Что такое Родина? 

1-2 классы Родина – это страна, где человек ро-

дился и живет, учится, работает, рас-

тит детей. Родина – это отчий дом, 

родная природа, люди, населенные 

пункты – все, что относится к стране, 

государству. Человек всегда прояв-

ляет чувства к своей Родине, патриот 

честно трудится, заботится о ее 

процветании, уважает ее историю и 

культуру  

 

Слушание песни «То березка, то рябинка». Обсуждение: как понимает автор песни, что 

такое «Родина»? 

Интерактивное задание: соотнесение иллюстрации с названием террито-

рии России (тундра, тайга, Поволжье, Урал, Кавказ, Камчатка). 

Виртуальная экскурсия по городам России: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград. До-

стопримечательного родного края. 

Выставка рисунков детей «Наша Родина, как я ее вижу».  Дети рассказывают о 

своих рисунках 

3-4 классы Родина – это страна, государство, в 

котором живет человек, гражданин 

этого государства. Здесь прошло дет-

ство, юность, человек вступил в само-

стоятельную трудовую жизнь. Что 

значит «любить Родину, служить Ро-

дине»? 

Роль нашей страны в современном 

мире. 

Значение российской культуры для 

всего мира. Уникальные объекты 

природы и социума, вошедшие в спи-

сок ЮНЕСКО.  

ЮНЕСКО. Уникальные культурные 

объекты России, вошедшие в список 

ЮНЕСКО. 

 

Слушание (исполнение) песни «С чего начинается Родина?». 

Дискуссия: «Что я Родиной зову?» (оценка высказываний великих людей о Родине и 

суждений детей). 

Интерактивное задание: «Узнай объект». Восприятие фото, узнавание, называние: Уни-

кальные объекты природы России, вошедшие в список. 

Интерактивное задание: переведем названия книг наших великих поэтов и писателей, 

напечатанных за рубежом (Пушкина, Толстого, Чехова). 

Выставка рисунков детей «Наша Родина, как я ее вижу». Дети рассказывают о своих 

рисунках. 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

13. Мы вместе. 

1-2 классы Память времен: каждое поколени свя-

зано с предыдущими и последую-

щими общей культурой, историей, 

средой обитания. Связь (преемствен-

ность) поколений – основа развития 

общества и каждого человека. Семей-

ное древо. Память о своих родных, 

которые представляют предшествую-

щие поколения. Сохранение тради-

ций семьей, народом Создание тради-

ций своего класса.  

 

Рассматривание рисунков детей «Семейное древо». Краткий рассказ о традициях в се-

мье, которые остались от бабушек-дедушек. 

Традиции, связанные с проводом зимы и встречей весны у разных народов РФ: русский 

Веснянки, у татар и башкир праздник Каргатуй, у ханты и манси – День Вороны. работа 

с иллюстративным материалом. 

Эвристическая беседа: «Какие традиции будут у нашего класса?». 

Выставка фотографий класса: «Мы вместе». 

3-4 классы Историческая память проявляется в 

том, что новое поколение людей стре-

мится воспитать в себе качества, ко-

торые отражают нравственные цен-

ности предыдущих поколений. 

Например, ценности добра, заботы, 

ответственности за жизнь, здоровье и 

благополучие ближних: «накорми го-

лодного, напои жаждущего, одеть 

нагого, навестить больного – будь ми-

лосерден». 

Благотворительные организации в со-

временной России («Например, «По-

дари жизнь»).  

 

Эвристическая беседа: «Что такое преемственность поколений? Что переходит из поко-

ления в поколение? Что значит выражение «всем миром»? 

Интерактивное задание: «Обсуждение ситуаций по сюжетам картин К. Юона «По-

стройка дома», В. Бакшеева «За обедом», А. Корин «Трапеза»: «Что хотели художники 

рассказать зрителям этими сюжетами? 

Работа с иллюстрацией и видеоматериалами: «Традиции трудового воспитания детей у 

разных народов»: рассматривание и оценка сюжетов картин А. Пластова «Жатва», В. 

Маковского «Пастушки», И. Прянишникова «Ребятишки-рыбачки», И. Шишкин 

«Косцы», Н. Пиманенко «Вечереет», А. Чикачев «Охотники на привале», «Рыбалка» (на 

выбор). 

Просмотр и обсуждение видеофильма о благотворительном фонде «Подари жизнь». Бе-

седа: «Как мы можем помочь больным детям?». 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

14. Главный закон страны 

1-2 классы Конституция Российской Федерации 

– главный закон государства, кото-

рый закрепляет права гражданина как 

отношение государства и его граж-

дан. Права - это обязательство госу-

дарства по созданию условий благо-

получной жизни каждого человека. 

Права ребенка в РФ.  

 

Рассматривание обложки и страницы Конституции РФ. Рассказ учителя: что записано в 

главном законе страны. 

Работа с иллюстрациями: описание прав гражданина РФ на свободное передвижение, 

выбор места проживания, право на свободный труд, отдых, образование, медицинскую 

помощь. 

Интерактивное задание: соотнесем иллюстрацию с правом ребенка РФ. Заполним таб-

лицу: права ребенка РФ. 

3-4 классы Конституция – главный закон страны. 

Права гражданина РФ: свобода веро-

исповедования, право на участие в 

управлении делами государства; 

право избирать и быть избранным; 

право на участие культурной жизни 

общества (доступ к культурным цен-

ностям). 

Обязанность гражданина РФ как 

установленные законом правила, ко-

торые должен выполнять каждый 

гражданин. 

Обязанности школьника.  

Рассматривание обложки и страницы Конституции РФ. Беседа: «Почему Конституцию 

называют главным законом государства? 

Дискуссия: «Может ли общество жить без правил, которые являются правами и обязан-

ностями каждого человека? 

Эвристическая беседа: вспомним, какие права гражданина записаны в главном законе 

РФ? 

Работа с иллюстративным материалом: познакомимся с другими правами гражданина 

РФ (в соответствии с программным содержанием). 

Эвристическая беседа: Что такое обязанность? 

«Когда возникли обязанности члена общества?». Рассматривание иллюстраций и об-

суждение рассказа учителя «Как берегли огонь в первобытном обществе?»: Почему 

наказывали дежурного, если он ночью у костра засыпал? 

Интерактивное задание: выберем суждения, которые рассказывают об обязанностях 

школьника. 

 



 

707 
 

 
 

Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

15. Герои нашего времени 

1-2 классы Герой - человек, овершающий по-

ступки, необычные по своей смело-

сти, отваге. Совершая подвиги, герой 

никогда не думает об опасности для 

себя, его действия направлены на 

спасение других. Героями в нашей 

стране являются не только взрослые, 

но и дети. Проявление уважения к ге-

роям, стремление воспитывать у себя 

волевые качества: смелость, реши-

тельность, стремление прийти на по-

мощь. Памятники героям мирного 

Времени.  

 

Герой - человек, совершающий поступки, необычные по своей смелости, отваге. Совер-

шая подвиги, герой никогда не думает об опасности для себя, его действия направлены 

на спасение других. Героями в нашей стране являются не только взрослые, но и дети. 

Проявление уважения к героям, стремление воспитывать у себя волевые качества: сме-

лость, решительность, стремление прийти на помощь. Памятники героям мирного вре-

мени Просмотр видеоматериала «Герои мирного времени» о врачах г. Благовещенска. 

Беседа: «Можно ли назвать поступок врачей подвигом? О чем думали врачи, узнав о 

пожаре? Как они вели себя? 

Интерактивное задание: проанализировав поступок подростка, составить его портрет. 

Например, героические поступки Вани Макарова, Максима Кобычева, Лиды Понома-

рёвой, Марины Плотниковой. 

Рассматривание фотографий орденов Героя России, Ордена мужества, медаль «За от-

вагу». 

Рассматривание и описание памятников героям мирного времени. Например, памятник 

пожарным и спасателям (Новосибирск); памятник героям, погибшим, спасая детей (Се-

вастополь), памятник морякам- подводникам, погибшим в мирное время (Курск), па-

мятник пожарным и спасателям МЧС (Тверь) – на выбор. 

Воображаемая ситуация: представим, что мы находимся около памятника героям мир-

ного времени. Какие цветы мы возложим к памятнику, что напишем на ленточке? 
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3-4 классы Качества героя – человека, ценою 

собственной жизни и здоровья, спаса-

ющего других: смелость, самопо-

жертвование, ответственность за 

судьбу других, отсутствие чувства 

страха. Герои военных времен. Герои 

мирного времени. 

Проявление уважения к героям, 

стремление воспитывать у себя воле-

вые качества: смелость, решитель-

ность, стремление прийти на помощь.

  

 

Рассматривание памятников героям мирного времени. Например, памятник пожарным 

и спасателям (Новосибирск); памятник героям, погибшим, спасая детей (Севастополь), 

памятник морякам-подводникам, погибшим в мирное время (Курск), памятник пожар-

ным и спасателям МЧС (Тверь) – на выбор. Беседа: Почему героям принято ставить 

памятники? О чем они должны напоминать? 

Составление классной книги памяти: чтение детьми кратких рассказов-напоминаний о 

героях Великой Отечественной войны. Например, И.А. Покрышкин (трижды герой Со-

ветского Союза), И. Кожедуб (трижды герой Советского Союза; К. Евстигнеев (дважды 

герой Советского Союза), А. Матросов, Т. Фрунзе, В. Гризодубова, В. Талалихин (на 

выбор). 

Интерактивное задание: на основе видеоматериалов составить список героев, совершав-

ших подвиги при исполнении служебного долга (например, С. Солнечников, Д. Маков-

кин, М. Малинников, Ю. Ануфриева К. Парикожа А. Логвинов Д. Максудов – на выбор) 

и список героев – простых граждан, пришедшим на помощь (например, В. Грушин, А. 

Продовиков, К. Щеголев, Игорь Няч, Артем Потехин). 

Воображаемая ситуация: представим, что мы находимся около памятника героям мир-

ного времени. Какие цветы мы возложим к памятнику, что напишем на ленточке? 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

16. «Новый год – традиции праздника разных народов России» 

1-2 классы Новый год – любимый семейный 

праздник. История возникновения 

новогоднего праздника в России. 

Участие детей в подготовке и встрече 

Нового года. Подарки и пожелания 

на Новый год. История создания но-

вогодних игрушек. 

Традиции Новогоднего праздника 

разных народов России: якутов 

(праздник "Ысыах"); бурятов День 

Белого Месяца); осетинский Новый 

Год Ногбон; татар («Навруз») – по 

выбору.  

 

Просмотр и обсуждение видео: «Москва Новогодняя!». Беседа: как украшен к Новому 

году наш город (поселок, село). Как украшен ваш дом к встрече Нового года. 

Рассказы детей: «Моя любимая новогодняя игрушка». 

Виртуальная экскурсия в музей «фабрика елочных игрушек» (Москва) Интерактивное 

задание: составление коллективного рассказа «История. 

Новогоднего праздника в России» (на основе иллюстративного материала) 

Чтение детьми (или рассказывание) коротких историй о традиции встречи Нового года 

народов России. 

3-4 классы История возникновения новогод-

него праздника в России. Участие де-

тей в подготовке и встрече Нового 

года. Традиции Новогоднего празд-

ника в разных странах мира: Швеции, 

Франции, 

Испания, Китай, Япония – (по вы-

бору) . 

 

Эвристическая беседа: «Как мы украсим наш класс к Новому году? Что сделаем своими 

руками? Как поздравим детей детского сада (детского дома) с Новым годом? 

Виртуальная экскурсия в музей новогодней игрушки (г. Клин). 

Интерактивное задание: составление коротких историй о традиции встречи Нового года 

в странах мира. 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

17. «Новый год – традиции праздника разных народов России» 

1-2 классы Иван Федоров - выдающийся пер-

вопечатник в России, не только со-

ставитель и издатель первых книг, но 

и педагог, создатель методики обуче-

ния грамоте. Особенности построе-

ния «Азбуки»  

 

Рассматривание страниц «Азбуки» И. Федорова. 

Сравнение иллюстраций, букв с современным «Букварем». Беседа: «Как вы думаете, 

был ли интересен детям того времени такой учебник? Мог ли создать такую книгу че-

ловек, который не понимал детей, не знал, как их учить грамоте? 

Воображаемая ситуация: представим, что мы находимся в Москве, у памятника И. Фе-

дорову. Захотелось ли вам положить к памятнику цветы? Какие? 

3-4 классы Появление налогов связано с возник-

новением государства: это были сред-

ства для содержания органов власти, 

армии, чиновников. Ни одно государ-

ство не может обойтись без налогов, 

это – основа бюджета страны, основ-

ной источник дохода. Коллективные 

потребности в государстве.  

Интерактивное задание: на основе анализа иллюстративного материала сформулиро-

вать ответ на вопрос «Что такое коллективные потребности в государстве?» 

Дискуссия: «Может ли человек отказаться платить налоги? Почему говорят, что уплата 

налогов - обязанность гражданина?» 

Интерактивное задание: если человек получает зарплату 8 000 руб., а налог составляет 

восьмую часть, то сколько рублей будет его налог? 

Дискуссия: «Может ли человек отказаться платить налоги? Почему говорят, что уплата 

налогов – обязанность гражданина?» 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

18. Налоговая грамотность  

1-2 классы Налог – денежные отношения между 

организацией и любым работающим 

человеком, необходимая обязатель-

ная плата государству с любых дохо-

дов. 

Для чего взимаются налоги? Откуда 

государство берет деньги для содер-

жания учреждений, армии, объектов 

культуры, строительства жилья, дет-

ских садов и школ, больниц, стадио-

нов и др.?  

 

Работа с иллюстрациями, которые демонстрируют примеры использования налогов. 

Беседа: «На какие деньги строятся больницы, детские сады, школы; благоустраиваются 

города, ремонтируются дороги?» 

Дискуссия: «Может ли человек отказаться платить налоги? Почему говорят, что уплата 

налогов - обязанность гражданина?». 

3-4 классы Появление налогов связано с возник-

новением государства: это были сред-

ства для содержания органов власти, 

армии, чиновников. Ни одно государ-

ство не может обойтись без налогов, 

это – основа бюджета страны, основ-

ной источник дохода. Коллективные 

потребности в государстве.  

 

Интерактивное задание: на основе анализа иллюстративного материала сформулиро-

вать ответ на вопрос «Что такое коллективные потребности в государстве?» 

Дискуссия: «Может ли человек отказаться платить налоги? Почему говорят, что уплата 

налогов - обязанность гражданина?» 

Интерактивное задание: если человек получает зарплату 8 000 руб., а налог составляет 

восьмую часть, то сколько рублей будет его налог? 

Дискуссия: «Может ли человек отказаться платить налоги? Почему говорят, что уплата 

налогов - обязанность гражданина?». 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

19. Непокоренные (блокада Ленинграда)   

1-2 классы Что такое блокада? 900 дней жизни 

под обстрелом, без продовольствия и 

электричества. Как жили и о чём меч-

тали дети блокадного города: ленин-

градский ломтик хлеба; печь бур-

жуйка; блокадная школа, как празд-

новали Новый год... 

Дорога жизни. 

Посильная   помощь  детей взрослым: 

уход за ранеными, дежурство на 

крыше.  

 

Просмотр видеофильма «Салют в Ленинграде в честь прорыва блокады». Беседа: по-

чему ленинградцы плачут во время салюта? 

Послушаем звук метронома. О чем он подавал сигналы? 

Интерактивное задание: рассматривание фото рисунков детей блокадного Ленинграда 

на тему «Ладога – дорога жизни». Беседа: о чем рассказывают рисунки детей? Можно 

ли сказать, что авторы рисунков вспоминают историю своей жизни? 

Работа с фотографиями: особенности учебного класса, чем он отличается от класса 

мирного времени? 

Воображаемая ситуация: представим, что мы подошли к памятнику, посвященному де-

тям блокадного Ленинграда. Постоим около него тихо, поклонимся героям города, не 

сдавшихся врагу, положим цветы. 

3-4 классы Блокада Ленинграда: 900 страшных 

дней: холод, голод, отсутствие элек-

тричества, ежедневные обстрелы. 

Жизнь в Ленинграде продолжалась: 

работал военный завод, убирали снег 

с улиц; по радио шли передачи «Гово-

рит Ленинград»; работали школы и 

дети учились. 

Дорога жизни, кабель жизни; эвакуа-

ция детей. Посильная помощь детей 

взрослым: уход за ранеными, дежур-

ство на крыше. Под грохот канонады 

продолжалась культурная жизнь бло-

кадного Ленинграда: работала филар-

мония, блокадный театр, в музеях 

проводились экскурсии, печатались 

газеты и книги, работали выставки 

картин ленинградских художников. 

Январь 1944 г – снятие блокады.  

Просмотр видеофильма «Салют в Ленинграде в честь прорыва блокады». Беседа: по-

чему ленинградцы плачут во время салюта? 

Работа с фотографиями: оценка эпизодов жизни в блокадном городе: дорога жизни, ка-

бель жизни, наведение порядка на улице. 

Рассматривание репродукции картины художника С. Боим «Ладога – дорога жизни». 

Беседа по вопросам: Кто сидит в грузовике? Куда везут детей? Какая стоит погода? Чем 

занят солдат с красным флажком? 

Эвристическая беседа: оценка отрывков из дневника мальчика Саши (12 лет), что рабо-

тал поваренком в заводской столовой. 

Рассказ учителя о радиопередаче «Говорит Ленинград», чтение стихов Ольги Берг-

гольц. 

Рассматривание фотографий: как учились дети, чем примечателен учебный класс; по-

мощь детей взрослым (работа в госпитале, дежурство на крышах). 

Интерактивное задание: о чем могут рассказать афиши? (описание фактов о культурной 

жизни блокадного Ленинграда). 

Просмотр видео (отрывка): операция «Искра». Прорыв блокады Ленинграда: как это 

было? 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

20. Союзники России 

1-2 классы Кого называют союзником? Дого-

вор о коллективной безопасности – 

объединение государств, которые 

совместно борются с терроризмом. 

Экономическое сотрудничество-

государств с Россией: Китай, Бело-

руссия. 

Культурное сотрудничество госу-

дарств с Россией: спортивные со-

ревнования, художественные вы-

ставки, фестивали и конкурсы, вы-

ступления театров.  

 

Интерактивное задание: «Сравним две фотографии (на одной люди со сложенными на 

груди руками, на другой – пожимающие друг другу руки)». Какую из них можно назвать 

«союзники»? 

Рассказ учителя: страны, которые объединились (стали союзниками) в борьбе с между-

народным терроризмом. 

Интерактивное задание: на основе иллюстраций описать товары, которые получает Рос-

сия из стран (Китай, Белоруссия, Турция, Сирия). 

Просмотр и оценка видео: выступления Большого театра за рубежом. 

3-4 классы Союзники современной России. До-

говор о коллективной безопасности – 

объединение государств, которые 

совместно борются с терроризмом. 

Научное сотрудничество России с Бе-

лоруссией, Китаем, Индией, Кубой. 

Экономическое сотрудничество госу-

дарств с Россией: Китай, Турция, Бе-

лоруссия, Сирия. 

Культурное сотрудничество госу-

дарств с Россией: спортивные со-

ревнования, художественные вы-

ставки, фестивали и конкурсы, вы-

ступления театров.  Просмотр видео: 

подписание главами государств до-

говора о сотрудничестве (В.В. Путин 

и А.Г. Лукашенко). 

 

Интерактивное задание: на основе иллюстраций описать товары, которые получает Рос-

сия из стран (Китай, Белоруссия, Турция, Сирия) 

Просмотр и оценка видео: параолимпийские соревнования; художественные вы-

ставки, выступления Большого театра за рубежом. 

Интерактивное задание: восстановим пословицу. Например, «В одиночку - слабы, вме-

сте - сильны». «Где большинство, там и сила». 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

21. Менделеев. 190 лет со дня рождения 

1-2 классы Наука и ученые: научные открытия 

позволили изменить жизнь человека 

и развивать общество. 

Лаборатория ученого. Что в ней про-

исходит? 

Д.И. Менделеев - выдающийся уче-

ный-химик и физик (изучал свойства 

веществ), создатель воздушного 

шара. 

Менделеев – педагог, профессор хи-

мии в университете, автор учебни-

ков по химии. Любимые занятия уче-

ного в свободное время: «чемодан-

ных дел мастер», шахматист.  

Просмотр видео: открытия человека, которые позволили развивать общество (паровоз, 

радио, электричество, космическая ракета). 

Интерактивное задание: Нам нужно сравнить свойства каких-то веществ, например, 

воды и молока, чая и сока. Что нам нужно сделать? Зачем ученый проводит опыты, экс-

перименты? 

Рассказ учителя: Д.И. Менделеев проводит опыты с различными веществами, изучая их 

свойства и выделяя похожие свойства веществ. 

Работа с иллюстрациями и текстом: Менделеев – полет на воздушном шаре. Интерак-

тивное задание: выбрать ответ на вопрос: «С какой целью создал Менделеев воздушный 

шар? Ответы: он хотел показать своим детям Землю из космоса; ему нравилось летать; 

он хотел изучать атмосферу. 

Рассматривание фото любимых занятий ученого: создание чемоданов, шахматы, рисо-

вание. 

Дискуссия: Почему Менделеева называли «чемоданных дел мастер»? Разве он не мог 

купить себе чемодан в магазине? Можно ли по свободным занятиям ученого сказать, 

что он был разносторонним, творческим и очень интересным человеком? 

3-4 классы Роль научных открытий в жизни и 

развитии общества и человека. Д.И. 

Менделеев – великий химик, физик, 

метеоролог. Исследование ученым 

свойств веществ, атмосферы Земли, 

создание бездымного пороха. 

«Хобби» Менделеева: «чемодан-

ных дел мастер», шахматист, ху-

дожник (создатель новых красок).

  

Интерактивное задание: «Нужно проверить, потонет ли в воде данный предмет? С чего 

нужно начать? 

Выберите правильный ответ: спросить у взрослых; высказать предположение; посмот-

реть ответ в Интернете. 

Дискуссия: объясним суждение, высказанное Менделеевым – «Знать – значит предска-

зывать». 

Работа с репродукциями картин: И. Репин «Д.И. Менделеев»; Н. Ярошенко «Д.И. Мен-

делеев», В. Петров-Гринев «Портрет Д.И. Менделеева (по выбору). Беседа: каким изоб-

ражен Дмитрий Иванович? Какая обстановка его окружает? Можно ли представить, о 

чем думает ученый? 

Работа с иллюстрациями и текстом. Тема: «Менделеев – полет на воздушном шаре». 

Беседа: «С какой целью создал ученый воздушный шар (стратостат)? 

Рассматривание фото любимых занятий ученого: создание чемоданов, шахматы, рисо-

вание. 

Дискуссия: почему Менделеева называли «чемоданных дел мастер»? Разве он не мог 
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купить себе чемодан в магазине? Можно ли по свободным занятиям ученого сказать, 

что он был разносторонним, творческим и очень 

интересным человеком? 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

22. День первооткрывателя   

1-2 классы 

 

«Первооткрыва-

тели: мореплава-

тели и космо-

навты» 

Первооткрыватели первыми откры-

вает новые земли, страны, изучают и 

описывает их особенности. 

Российские мореплаватели: открыв-

шие Антарктиду (Ф. Беллинсгаузена 

и М. Лазарев). Первые открыватели 

космоса: Ю. Гагарин, В. Терешкова, 

А. Леонов. 

Проявление интереса и уважения к 

личности первооткрывателя, его чер-

там характера: целеустремленности, 

смелости, упорству.  

 

Просмотр видео «Антарктида – шестой континент. 

Рассказ учителя: «Восток» и «Мирный» история открытия Антарктиды. Рассматрива-

ние портретов Ф. Беллинсгаузена и М. Лазарева, а также парусных кораблей. 

Работа с иллюстрациями: рассматривание и описание станций, работающих в Антарк-

тиде: «Мирный», «Лазаревская», «Прогресс». Беседа: С какой целью создаются станции 

в Антарктиде? 

Интерактивное задание: что ты знаешь о первых космонавтах. Рассказы детей на основе 

иллюстраций и картин о космосе А. Леонова. 

Интерактивное задание: сделаем первые странички нашей классной книги «Первопро-

ходцы». 

3-4 классы 

 

«Первооткрыва-

тели: мореплава-

тели и космо-

навты» 

Первопроходцами называют людей, 

которые открывают, изучают и опи-

сывают новые территории Земли, а 

также космос; первыми делают важ-

ные научные открытия. Это – море-

плаватели, землепроходцы, 

первооткрыватели космоса, изобрета-

тели, ученые-медики. 

Проявление интереса и уважение к 

личности первооткрывателя, его чер-

там характера: целеустремленности, 

смелости, упорству.  

Воображаемая ситуация: ролевая игра «Рассказывают моряки кораблей «Нева» и 

«Надежда» (дети читают или рассказывают об отдельных событиях кругосветного пу-

тешествия Ю. Лисянского и И. Крузенштерна). Например, когда проходило путеше-

ствие, сколько оно длилось; в каких странах побывали моряки; праздник Нептуна; 

встреча с аборигенами. 

Интерактивное задание: на основе иллюстраций и текста к ним составить рассказ о пу-

тешествии Миклухо-Маклая. 

Викторина (на основе иллюстраций): «Знаешь ли ты?»: Кто открыл радио? Кто первым 

вышел в открытый космос? Кем был Пирогов? Кем был Склифосовский? 

Рассматривание и описание героя картины художника М. Нестерова «Портрет хирурга 

С. Юдина». Вопросы для обсуждения: каким изображен хирург? Почему центром кар-

тины является рука врача? Какие качества героя отразил художник? 

Заполним таблицу: каких мы знаем первооткрывателей – мореплавателей, землепроход-

цев, космонавтов, ученых. 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

23. День защитника Отечества   

1-2 классы 

 

 

Благодарность армии за мирную 

жизнь, за проявление патриотиче-

ских чувств, защиту Родины, охрану 

ее рубежей. Преемственность поко-

лений. 

Армия в годы войны и мирное время: 

всегда есть место подвигу. Памятник 

советскому воину в Берлине. Каче-

ство российского воина: смелость, 

героизм, самопожертвование.  

 

Просмотр видео: парад Победы 1945 г. Беседа: с кем сражалась советская армия? Что 

принесла победа в ВОВ нашей стране и миру? Какие чувства испытывают люди разных 

поколений, освободившись от фашизма? Интерактивное задание: краткие суждения де-

тей по иллюстрациям: «Вспомним героев Советского Союза». (Например, дважды Ге-

рои Советского Союза: летчики – В. Алексеенко, Н. Степанян, А. Ефимов; танкисты – 

С. Хохряков, В. Архипов, С. Шутов; моряки – В. Леонов (по выбору). 

Рассказ учителя об истории памятника советскому солдату в Берлине (о Н. Масалове). 

3-4 классы 

 

 

Благодарность армии за мирную 

жизнь, за проявление патриотических 

чувств, защиту Родины, охрану ее ру-

бежей. Преемственность поколений. 

Страницы истории российской ар-

мии. «В жизни всегда есть место по-

двигу». Герои России мирного вре-

мени.  

 

Слушание песни из кинофильма «Офицеры» и просмотр соответствующего отрывка из 

фильма Комментарий детей: вызвало ли волнение эта песня и эти кинокадры? 

Беседа: о каких качествах солдат и офицеров советской армии говорится в песне? 

Просмотр видео (фотографий): оборона Москвы, Сталинградская битва, Курское тан-

ковое сражение, парад Победы на Красной площади (по выбору). 

Беседа: что принесла победа в ВОВ нашей стране и миру? Какие чувства испытывают 

люди разных поколений, освободившись от фашизма? 

Интерактивное задание: мини-рассказы детей на основе иллюстраций на тему «О героях 

мирного времени». Например: О. Федора, С. Бурнаев, А. Логвинов, С. Солнечников (по 

выбору). Дискуссия: «Думали ли герои, совершая подвиги, о каких-то наградах для 

себя? Назовем качества героев». 

Создадим плакат к Дню защитника Отечества. Какие слова напишем, как благодарность 

нашей армии за их службу? 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

24. Как найти свое место в обществе?  

1-2 классы 

 

«Я – в семейном и 

детском обще-

стве» 

 

Твое место в семейном коллективе. 

Твое равноправное участие в трудо-

вой, досуговой жизни семьи. Прояв-

ление активности, инициативности в 

делах семейных. 

Классный коллектив – это твое дет-

ское общество. Твои интересы, обя-

занности, друзья в этом обществе.

  

Твое место в семейном коллективе. Твое равноправное участие в трудовой, досуговой 

жизни семьи. Проявление активности, инициативности в делах семейных. 

Классный коллектив – это твое детское общество. Твои интересы, обязанности, друзья 

в этом обществе.  

 

3-4 классы 

 

«Как сегодня го-

товиться жить 

успешно во взрос-

лом обществе?» 

 

 

Школьная жизнь – подготовка к 

взрослой жизни в обществе. 

Качества члена детского общества, 

которые помогают найти свое место в 

жизни. 

Знаешь ли ты себя: что ты хочешь, о 

чем мечтаешь, к чему стремишься, 

что для этого делаешь.  

  

Просмотр видео: спортивные выступления детей (художественная гимнастика, спор-

тивные танцы, синхронное плавание – по выбору). 

Беседа: какие качества членов спортивного коллектива помогают им достичь слажен-

ности и красоты движений? 

Интерактивное задание: нужно написать на листочке свое желание, листочек не подпи-

сывать. Сложим желания в чудесный мешочек, все перемешаем, а теперь оценим, какие 

из желаний относятся наши ученики только к себе, а какие – ко всему классу. Много ли 

в нашем обществе эгоистов или большинство имеет желания, касающиеся благополу-

чия других. 

Работа с иллюстративным материалом: что главное в жизни этих детей – «я хочу, это - 

мне» или «я могу и должен, это – для всех»? Кто из этих детей проявляет эгоизм? Кто – 

равноправный член семейного коллектива? 

Интерактивное задание: проанализируй пословицы и поговорки. Какие качества харак-

теризуют коллектив: соотнеси слово-качество с соответствующей пословицей. 

«С ремеслом спеши дружить - в коллективе легче жить» (трудовые умения); «Веника не 

переломишь, а по пруту весь веник переломаешь» (согласованность, дружба); «Что од-

ному трудно, то сообща легко» (взаимопомощь). «Без актива нет коллектива» (умение 

подчиняться). 

Сделаем памятку: какие качества нужно воспитывать в себе, чтобы в обществе жить в 

мире и согласии? 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

25. Всемирный фестиваль молодежи   

1-2 классы 

 

 

Фестиваль молодежи и студентов 

проходит под лозунгом «За мир, 

дружбу, солидарность и справедли-

вость!». Фестиваль – это возмож-

ность молодых людей общаться: по-

делиться своими планами на буду-

щее, рассказать о своей стране, о ра-

боте или учебе. На Фестивале прово-

дятся различные мероприятия, со-

брания, диспуты, дружеские сорев-

нования, концерты. Россия прини-

мает гостей со всего мира друже-

любно и гостеприимно. 

 

Просмотр видео: открытие Международного фестиваля молодежи и студентов в 2017 г. 

Беседа: для чего проводятся Фестивали молодежи. 

Воображаемая ситуация: Представьте, что каждый из вас – участник Фестиваля. Вы изу-

чили программу и хотите выбрать мероприятие, на которое вам хочется пойти. Подели-

тесь своими планами с одноклассниками. 

Программа Фестиваля: 1) Образовательная программа – «Россия в советское время», 

«День Африки», «День Азии и Океании», «День Европы», «Неграмотность в мире и 

борьба с ней». 2) Культурная программа – «Джазовый фестиваль», «Музыка будущего», 

«Танцевальная академия» Виртуальная экскурсия в образовательный центр «Сириус» 

(работа с иллюстративным материалом): что увидят здесь гости Фестиваля. 

3-4 классы 

 

 

Фестиваль молодежи и студентов 

проходит под лозунгом «За мир, 

дружбу, солидарность и 

справедливость!». История рождения 

Фестивалей. 

Фестиваль – это возможность моло-

дых людей общаться: поделиться сво-

ими планами на будущее, рассказать 

о своей стране, о работе или учебе. На 

Фестивале проводятся 

различные мероприятия, собрания, 

диспуты, дружеские соревнования, 

концерты. Россия принимает гостей 

со всего мира дружелюбно и госте-

приимно  

Слушание гимна фестиваля молодежи и студентов 2017 года. Беседа: О каких идеях 

Фестиваля говорится в его гимне? (Мы открыты всему. Дружба, мир, солидарность. Мо-

лодежь – создатели новой истории). 

Рассказ учителя: история рождения Фестивалей: первый (1947, Прага), второй (1957, 

Москва, последний (2017, Сочи). 

Программа Фестиваля: 1) Образовательная программа – «Россия в советское время», 

«День Африки», «День Азии и Океании», «День Европы», «Неграмотность в мире и 

борьба с ней». 2) Культурная программа – «Джазовый фестиваль», «Музыка будущего», 

«Танцевальная академия»; 3) Спортивная программа – футбол, теннис, фигурное ката-

ние, шахматы. 

Виртуальная экскурсия в образовательный центр «Сириус» (работа с иллюстративным 

материалом): что увидят здесь гости Фестиваля. Беседа: Для каких ребят создана школа 

«Сириус»? Чем учатся дети. Если бы ты был учеником этой школы, какое бы выбрал 

направление образования: Спорт? Науку? Искусство? 

Просмотр и оценка видео: что говорят о России и россиянах зарубежные гости Фести-

валя (2017 г)? Изменилось ли отношение молодых людей разных стран о России? 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

26. Первым делом самолеты…. О гражданской авиации   

1-2 классы 

 

 

Гражданской авиации России 100 

лет. Значение авиации для жизни об-

щества и каждого человека. 

Мечта человека летать воплотилась в 

сказках, легендах. Первый самолет 

гражданской авиации в России. Типы 

современных самолетов.  

  

 

Просмотр видео: взлет самолета. 

Беседа: какое чувство у вас возникает, когда вы смотрите, как в воздух поднимается 

самолет? летали ли вы на самолете? Ваши ощущения (страшно, удивительно, радостно, 

удивительно). 

Работа с иллюстрациями: на чем летают герои русских сказок (народных и авторских). 

Например, ступа бабы-Яги, ковер-самолет, Конек-Горбунок. Рассматривание картины 

А. Дейнеко «Никитка – первый русский летун». Чтение учителем отрывка из легенды: 

«Смерд Никитка, боярского сына Лупатова холоп», якобы смастерил себе из дерева и 

кожи крылья и даже с успехом летал на них». 

Интерактивное задание: сравните два числа. В начале XIX века дорога из Москвы в 

Санкт-Петербург на лошадях занимала 4-5 дней. Сегодня от Москвы до северной сто-

лицы – 1,5 часа полета. 

Рассказ учителя: первый самолет гражданской авиации в России – АНТ-9. 

Просмотр видео: новые самолеты сегодня. 

3-4 классы 

 

 

Гражданской авиации России 100 лет. 

Значение авиации для жизни обще-

ства и каждого человека. 

Мечта человека летать воплотилась в 

сказках, легендах, летописях. Мечта 

стать летчиком, покорить воздушное 

пространство свойственно как муж-

чинам, так и женщинам разного воз-

раста. 

Первый самолет гражданской авиа-

ции в России. Типы современных са-

молетов.  

Просмотр видео: взлет самолета. 

Беседа: какое чувство у вас возникает, когда вы смотрите, как в воздух поднимается 

самолет? летали ли вы на самолете? Ваши ощущения (страшно, удивительно, радостно, 

удивительно). 

Рассматривание репродукции картины А. Дейнеко «Полет сквозь время». Беседа: 

«Можно предположить, что на картине изображена семья – летчик и два его сына? Кем 

хотят стать мальчишки? Кто их «заразил» интересом к небу и полетам? Будут ли маль-

чишки летчиками? 

Рассматривание картины А. Дейнеко «Никитка – первый русский летун». Чтение учи-

телем отрывка из легенды: «Смерд Никитка, боярского сына Лупатова холоп», якобы 

смастерил себе из дерева и кожи крылья и даже с успехом летал на них». 

Рассказ учителя: «Первый гражданский самолет АНТ-9 (руководитель А. Туполев). 

Просмотр видео: «Авиация XXI века» России»: знакомимся с новыми типами россий-

ских самолетов гражданской авиации. Задание: сравните современные самолеты с пер-

выми гражданским самолетом АНТ-9. 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

27. Крым – дорога домой   

1-2 классы 

 

 

Вспомним, что такое Крым? Уни-

кальные природные места Крыма. 

Города Крыма, его столица. 

Как живет сегодня Крым.  

 

Видео: «Путешествие по Крыму». Работа с иллюстрациями: уникальные места природы 

Крыма, столица – Симферополь. Детский парк. Парк Салгирка, танк-памятник освобо-

дителям города от фашистов, Крымский театр кукол. 

Воображаемая ситуация: Представьте, что вы – жители Крыма. Что бы вы посоветовали 

посмотреть в Крыму ее гостям? 

Работа с иллюстрациями: чем занимаются младшие школьники после уроков? Фотогра-

фии, отражающие, к примеру, игру в шашки и шахматы, танцы, занятие лепкой или ри-

сованием, театральной деятельностью. 

3-4 классы 

 

 

Крым на карте России. История при-

соединения Крыма к России. Крым – 

губерния России с 1783 года, когда у 

Белой скалы крымчане принесли при-

сягу на верность России и ее импера-

трице Екатерине Великой. Крым все-

гда оставался свободной частью Рос-

сии: было сохранено другое вероис-

поведание, знати присваивался титул 

дворянский титул. Россия построила 

Севастополь - крупнейший порт 

Крыма. 

Как живет сегодня Крым: Крымский 

мост, трасса Таврида, благоустрой-

ство городов, восстановление сель-

ского хозяйства, народной культуры.    

 

Просмотр видео: Крым на карте России. Вид Крыма с высоты птичьего полета. Беседа: 

Опишите, как выглядит полуостров Крым с высоты птичьего полета. 

Рассматривание   иллюстраций    и    обсуждение    рассказа    учителя: «Присоединение 

Крыма к России в 1783 году. 

Просмотр видео: Севастополь – крупнейший город Крыма, построенный при Екатерине 

Великой. 

Работа с иллюстрациями: достопримечательности Севастополя. Виртуальная экскур-

сия: проедем по Крымскому мосту. 

Воображаемая ситуация: мы на уроке в начальной школе – Урок безопасности. Беседа: 

чему учатся дети на уроке безопасности? 

Просмотр видео: музыка и танцы крымских татар. Беседа: подберем слова для оценки 

искусства татарского народа. 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

28. Россия – здоровая держава   

1-2 классы 

 

 

Человек должен быть здоров, жизне-

радостен, закален. Это помогает ему 

многое успевать, успешно зани-

маться трудом, учебой, домашними 

делами. Здоровые люди активно 

участвуют в жизни общества. 

Что такое здоровый образ жизни, как 

человек должен его организовывать. 

Россия – спортивная страна. Интер-

активное задание: рассмотреть фото 

разных видов спорта, назвать каж-

дый вид. Рассказать, каким спортом 

ты занимаешься или хочешь зани-

маться? 

Просмотр видео: гимн «Дети – в спорт». Беседа: «Как вы понимаете слова гимна: «Дети 

– будущее страны!» 

Эвристическая беседа? «Почему человек должен быть здоров, жизнерадостен и акти-

вен?» 

Интерактивное задание: сравните рисунки двух детей, оцените, как они одеты, чем они 

занимаются? Кто из них, по вашему мнению, чаще болеет? Работа с текстами стихотво-

рений о здоровье и занятиями физкультурой. 

Например, «Зарядка» (А. Барто), «Купить можно много» (А. Гришин), «Солнце воздух 

и вода» (А. Усачев). 

Работа с иллюстрациями: назовем и запишем слова, которые расскажут нам, что человек 

должен делать, чтобы сохранить и укрепить здоровье. 

3-4 классы 

 

 

Человек должен быть здоров, жизне-

радостен, закален. Правила здоро-

вого образа жизни. 

Российское государство заботится о 

том, чтобы все граждане были здо-

ровы, а Россия всегда называли здо-

ровой державой. В России строятся 

стадионы, детские спортивные 

школы и центры, бассейны. Россия – 

мировая спортивная держава.  

Интерактивное задание: оценим пословицы и поговорки, сформулируем правила здоро-

вого образа жизни. Например, пословицы и поговорки: «Двигайся больше — прожи-

вешь дольше»; «Лучше лекарства от хвори нет, делай зарядку до старости лет»; «Кто 

курит табак, тот сам себе враг»; «Чтоб больным не лежать, нужно спорт уважать», «Кто 

излишне полнеет, тот стареет», «Тот, кто закаляется, здоровьем наполняется» (на вы-

бор) . 

Интерактивное задание: нужно разложить иллюстрации на две группы: 1) Полезно для 

здоровья; 2) Вредно для здоровья. 

Интерактивное задание: на тему «Физкультура зимой и летом» предложите перечень 

подвижных игр, физических упражнений для проведения интересных, веселых и полез-

ных прогулок». 

Игра-соревнование: кто быстрее всех найдет ошибки в меню третьеклассника Пети 

(меню дано с нарушением баланса белков-жиров- углеводов). 

Виртуальная экскурсия в спортивную школу (на стадион). Рассказы детей, какую спор-

тивную секцию они посещают. 

Беседа: чтобы укрепить свое здоровье, чем бы вы хотели заниматься? 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

29. Цирк! Цирк! Цирк!   

1-2 классы 

 

 

Почему и дети, и взрослые любят 

цирк? 

Цирковые профессии. Вспомним 

великие семьи цирковых артистов: 

семья Запашных;  семья Кантеми-

ровых. Знаменитый «Уголок Ду-

рова» и его основатель. 

Великий клоун Ю. Никулин. Первая 

женщина-укротительница тиг-

ров Ю. Бугримова.  

 

Просмотр видео – цирковое представление и «Песенки о цирке». Беседа: «Любите ли 

вы цирк?» 

Интерактивное задание: Назови цирковую профессию (соедини фото с названием цир-

ковых профессий). (Например, воздушный гимнаст, клоун, укротитель, наездник, жон-

глёр, акробат) – по выбору. 

Работа с иллюстрациями: знакомство с великими цирковыми семьями и цирковыми ар-

тистами. Описание их цирковой деятельности. 

Создадим плакат-аппликацию «Цирк! Цирк! Цирк!» 

3-4 классы 

 

 

Страницы истории цирка в России. 

Цирковые профессии и их знамени-

тые представители. Великий клоун 

Ю. Никулин. Первая женщина- укро-

тительница тигров И. Бугримова. 

Просто ли стать цирковым артистом?

  

Рассматривание фото зрителей во время спектакля. Беседа: о чем рассказывает мимика, 

выражение лица зрителей? Можно ли по фотографиям ответить на вопрос: «Почему все 

любят цирк?». 

Рассказ учителя с использованием иллюстраций: страницы истории цирка в России: 

XVIII век – появление русских бродячих артистов; первые стационарные цирки братьев 

Никитиных; самый старый цирк в Москве на Цветном бульваре. 

Беседа: в каких городах нашего края есть цирк? 

Интерактивное задание: соедини фото с названием профессии. (Например, воздушный 

гимнаст, клоун, эквилибрист, укротитель, иллюзионист, наездник, жонглёр, акробат) – 

по выбору. 

Прослушивание песни Ю. Никулина «День рождения. Старый цирк». Беседа: «Как вы 

понимаете слова в песне: «Голос цирка будто голос чуда, чудо не стареет никогда!» 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

30. «Вижу Землю»   

1-2 классы 

 

 

Книга Ю.А. Гагарина «Вижу 

Землю». Первые впечатления космо-

навта о наблюдениях голубой пла-

неты «Земля». 

Страницы рассказа Ю.А. Гагарина 

«Вижу Землю»: детство, участие в 

семейном труде, тяготы войны, пер-

вая профессия, желание и стремле-

ние стать летчиком. Первый полет. 

Как современный школьник может 

изучать планету Земля?  

 

Видео: пуск корабля-спутника «Восток-1». Обсудим: какое слово, сказанное Юрием 

Алексеевичем во время взлета, сейчас знает весь мир? 

Читаем, рассматриваем фотографии, обсуждаем страницы книги Ю.А. Гагарина «Вижу 

Землю» (детство, первая профессия, желание стать летчиком). Оцениваем качества ха-

рактера Юрия, которые помогли ему стать настоящим летчиком, а потом и космонавтом 

(ответственность, настойчивость, трудолюбие, мечтательность). 

Виртуальная экскурсия в планетарий. 

3-4 классы 

 

 

Первый космонавт России и мира: 

личность Ю.А. Гагарина. Причина, по 

которой космонавт решил написать 

книгу «Вижу Землю». Рассказ Юрия 

Алексеевича о своем детстве, взрос-

лении и подготовка к полету. 

Как современный школьник может 

изучать планету Земля?  

Видео: пуск корабля-спутника «Восток-1». Обсудим: Какое слово, сказанное Юрием 

Алексеевичем во время взлета, сейчас знает весь мир? 

Интерактивное задание: на основе иллюстраций и отрывков из книги Ю.А. Гагарина 

«Вижу Землю» составить рассказ на тему «Простым он парнем был». 

Дискуссия: о каких качествах Юрия-подростка говорят его слова: «Мы гордились, когда 

впервые что-нибудь получалось самостоятельно: удалось ли запрячь лошадь, насадить 

топор на топорище, поправить забор…» 

Виртуальная экскурсия в планетарий, в музей Космонавтики; восприятие репродукций 

картин А. Леонова о космосе – по выбору. 

Беседа: оценим наказ, который оставил людям Ю.А. Гагарин: Люди, будем хранить и 

приумножать эту красоту, а не разрушать ее! 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

31. 215 лет со дня рождения Гоголя   

1-2 классы 

 

 

Н.В. Гоголь – великий русский писа-

тель. Его произведения сатириче-

ски освещают жизнь общества XIX 

века. Удивительные факты писателя: 

сочинение стихов в 5 лет; загадоч-

ность поведения, стеснительность; 

суеверность. Увлечения Гоголя: лю-

бовь к рукоделию; умение и интерес 

к приготовлению украинских блюд. 

Знакомство и дружба Гоголя и Пуш-

кина.  

Просмотр видео – памятники Н.В. Гоголю в Москве. Бесед: «Сравните изображение Го-

голя на памятниках. Почему один называют «грустным», а второй «веселым»? 

Интерактивное задание: работа с иллюстрациями и текстом повести Гоголя «Ночь перед 

Рождеством»: определите, к какому тексту относится иллюстрация. 

Рассматривание репродукции картины М. Клодта «Пушкин у Гоголя». 

Беседа: «Чем занимаются герои картины?» 

Работа с иллюстрациями: оцените сюжеты иллюстраций, определите по ним увлечения 

писателя. 

3-4 классы 

 

 

Н.В. Гоголь – великий русский писа-

тель. Его произведения сатирически 

освещают жизнь общества XIX века. 

Особенности характера писателя: за-

стенчивость, склонность к мистике, 

стремление к уединению. Влияние 

склонности писателя к мистике, фан-

тастике на сюжеты его произведений 

Знакомство и дружба с Пушкиным. 

Интерес детей к фантастическим 

(сказочным) произведениям. Особый 

стиль произведений Гоголя: обраще-

ние к читателю; диалоги, народность 

языка.  

 

Просмотр видео – памятники Н.В. Гоголю в Москве. Бесед: «Сравните изображение Го-

голя на памятниках. Почему один называют «грустным», а второй «веселым»? 

Работа с иллюстрациями (видео) к сказке «Ночь перед Рождеством». Беседа: есть ли 

среди героев сказочные? Что происходит с героями этой рождественской сказки? Напо-

минают ли эти события – народные волшебные сказки? 

Интерактивное задание. «Волшебная сила языка Гоголя»: сравните два разных начала 

рассказа героя. Определите, какое начало более занимательное и привлекательное для 

читателя. 

а) Расскажу вам о смешливом деде Максиме, который нашел заколдованное место. Вот 

что с ним произошло. Слушайте. 

б) Ей-богу, уже надоело рассказывать! Право, скучно: рассказывай да и рассказывай, и 

отвязаться нельзя! Ну, извольте, я расскажу, только, ей-ей, в последний раз… 

Вот если захочет обморочить дьявольская сила, то обморочит; ей- богу, обморочит!  

Рассматривание репродукции картины П. Геллер. «Гоголь и Жуковский у Пушкина в 

Царском селе». Беседа: «Чем занимаются герои картины?», 

«Почему первым слушателем своих произведений Гоголь просил быть Пушкина?» 

Работа с иллюстрациями: оцените сюжеты иллюстраций, определите по ним увлечения 

писателя. 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

32. Экологичное потребление  

1-2 классы 

 

 

Экологичное потребление – как ис-

пользовать природу, чтобы прино-

сить ей как можно меньше вреда. Что 

значит – жизнь без отходов: отказ от 

ненужного, продление жизни вещей, 

повторное использование, экономия 

природного материала (воды, света).

  

 

Просмотр и обсуждение видео (фото) - «Как мусор становится седьмым континентом 

Земли». Беседа: вредит ли природе «седьмой континент» (мусорное пятно в Тихом оке-

ане). 

Воображаемая ситуация. 

1. Представим, что мальчик порвал брюки. Предложите способы возможного ис-

пользования этой вещи. 

2. Бабушка наварила огромную кастрюлю каши. Никто уже не хочет ее есть. Пред-

ложите способы, чтобы кашу не выбрасывать. 

Работа с иллюстративным материалом: берегут ли природу жители этой квартиры? 

Обсудим: какие таблички-напоминания можно сделать в доме, чтобы экономно отно-

ситься к воде и электричеству. 

3-4 классы 

 

 

Экологичное потребление – как ис-

пользовать природу, чтобы прино-

сить ей как можно меньше вреда. Что 

значит – жизнь без отходов: отказ от 

ненужного, продление жизни вещей, 

сокращение потребления, повторное 

использование, переработка отходов, 

экономия природного материала 

(воды, света).  

 

Просмотр и обсуждение видео (фото) - «Как мусор становится седьмым континентом 

Земли». Беседа: вредит ли природе «седьмой континент» (мусорное пятно в Тихом оке-

ане). 

Интерактивное задание: что означает суждение: «относитесь к покупкам вдумчиво». 

Обсудим ответы: какие из них продуманные? 

Например: если вещь нравится, ее нужно купить; нужно уметь отказываться от ненуж-

ного, но модного; подумать: можно ли мои старые вещи переделать; нужно, чтобы в 

доме было много разных продуктов; нужно покупать с умом, это сохраняет деньги. 

Проведем мини-исследование: проанализируем «рождение» и жизнь какой-нибудь 

одежды (например, свитера, брюк): покупка шерсти (материала); создание выкройки; 

пошив, покупка пуговиц, молнии; сдача вещи на продажу; перевозка вещи в магазин; 

покупка; через месяц ношения обливают жирным борщом; пятно не отстирывается; 

вещь выбрасывается… 

Вопрос для обсуждения: можно ли считать это экологичным потреблением? 

Задание: заполним памятку «Экологичное потребление – это…» 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

33. Труд крут!   

1-2 классы 

 

 

Труд – основа жизни человека и раз-

вития общества. Любой труд имеет 

цель, результат. Качества труженика, 

которые определяют успешность 

его трудовой деятельности: наличие 

знаний- умений,  терпение, стара-

тельность, ответственность, аккурат-

ность и др.  

 

Просмотр видео «Труд гончара». Беседа: «Легко ли сделать вазу?»: быстро ли лепится 

предмет из глины; почему гончар должен быть внимательным? Аккуратным? Полу-

чится ли красивый предмет, если спешить, не обращать внимание на неровности, нару-

шение пропорций? 

Дискуссия: Вспомним Незнайку – героя книги Н. Носова. Незнайка был таким любо-

знательным! Он пытался играть на трубе, рисовать, писать стихи, даже управлять ма-

шиной. Почем же у него ничего не получалось? 

Интерактивное задание: соединим иллюстрацию трудового действия с важным усло-

вием его успешного выполнения. Например, приготовить пирог (знать рецепт его при-

готовления); убрать квартиру (уметь включать пылесос); помочь при порезе пальца 

(уметь обрабатывать рану). 

Обсудим вместе: определим значение пословиц и поговорок о труде: «Нужно накло-

ниться, чтобы из ручья напиться»; «Была бы охота, заладится всякая работа», «Поспе-

шишь – людей насмешишь». Обратим внимание на слова, которые очень важны для ра-

боты (знания, умения, усердие, старание, терпение, желание). 

3-4 классы 

 

 

Страницы прошлого: трудились ли-

люди первобытного общества? Труд 

– основа жизни человека и развития 

общества. 

Не только талант определяет успеш-

ность трудовой деятельности. 

Человек должен иметь знания и уме-

ния, быть терпеливым и настойчи-

вым, не бояться трудностей (труд и 

трудно – однокоренные слова), нахо-

дить пути их преодоления. Человек 

должен любить свою работу и любую 

выполнять старательно и ответ-

ственно. В современных условиях 

значительная часть труда – работа 

коллективная  

Просмотр отрывка из мультфильма «Нехочуха». Дискуссия: «Может быть прав мальчик 

– герой мультфильма, что легко и хорошо жить, если тебя обслуживают роботы?» 

Виртуальное путешествие в прошлое. Рассматривание иллюстраций на тему «Жизнь 

первобытного общества». Беседа: каким трудом занимались первобытные люди? Какие 

цели труда достигались? 

Дискуссия на основе рассматривания пейзажа И. Левитана. Вопрос для обсуждения: 

«Только ли талант художника определяет ценность его живописи?» (умение наблюдать, 

чувствовать цвет, форму, пространство, владеть кистью и красками). 

Интерактивное задание: «Как хлеб на стол пришел?» На основе иллюстративного мате-

риала ответить на вопросы: «Как доказать, что деятельность хлебороба носит коллек-

тивный характер?», «При каком условии деятельность хлеборобов будет успешной? 

Работа в группах: определите значение пословиц и поговорок о труде. 

«Яблоню ценят по плодам, а человека – по делам», «Не лежи на печи, будешь есть ка-

лачи», «Не делай наспех , сделаешь курам нас мех». 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

34. Урок памяти   

1-2 классы 

 

 

Что такое память человека? Память 

начинается с семьи, детства, школы 

Что такое память поколений? Стра-

ницы прошлого, которые нельзя за-

бывать. 

Преемственность в трудовой дея-

тельности: декоративно- прикладное 

искусство народов России. Трудовые 

династии. 

Качества россиянина, которые пе-

реходят из поколения в поколение.

  

 

Встреча с выпускниками школы: что они помнят о своей школьной жизни? 

Эвристическая беседа:   что   может   рассказать   семейный   альбом? 

Рассказы детей о своем семейном древе. 

Просмотр видео: вспомним героические страницы истории России. Назовем историче-

ское событие и его влияние на жизнь общества и каждого его члена. 

Беседа: какое чувство объединяло граждан России, когда Родине грозила опасность? 

Ролевая игра на основе воображаемой ситуации: «мастера игрушки» описывают иг-

рушку: как называется, для чего предназначена, из чего сделана, где производится 

(например, Хохломская, Городецкая, Дымковская, Филимоновская, матрешка из Серги-

ева Посада – по выбору). 

Обсуждение значения поговорки: «Умелец да рукоделец себе и другим радость прино-

сит». 

Работа с иллюстрациями Трудовые династии необычных профессий. 

Например, Дуровы, Запашные. 

3-4 классы 

 

 

Зачем человеку историческая память? 

Может ли общество существовать без 

исторической памяти? Страницы ге-

роического прошлого, которые 

нельзя забывать. Преемственность 

поколений в области трудовой дея-

тельности, образования, науки. Каче-

ства россиянина, которые переходят 

из поколения в поколение. 

Музеи, книги, произведения живо-

писи как хранители исторической па-

мяти. 

Память и профессия человека: зна-

менитые профессиональные дина-

стии России . 

Встреча с выпускниками школы: что они помнят о своей школьной жизни? 

Просмотр видео: что такое историческая память? Беседа: может ли человек и общество 

жить без памяти о прошлом? Что каждый из вас помнит о своем детстве? Эти воспоми-

нания приятны, нужны вам? 

Интерактивное задание: соотнесите иллюстрацию о героическом прошлом России с 

названием события. Какое чувство объединяло граждан России, когда Родине грозила 

опасность? Какие качества проявляли герои этих событий? 

Работа с иллюстративным материалом: сравнение школы Древней Руси с современной 

школой; число факультетов в МГУ имени Ломоносова в год его открытия и сегодня. 

Формулирование суждений: вклад в развитие общества научных открытий (например, 

радио, телевидения, компьютера). Дискуссия: может ли современное общество отка-

заться от музеев, книг, произведений живописи? 

Рассказ учителя: профессиональные династии России (ученых, врачей, музыкантов и 

др.). Вопрос для обсуждения: «Почему дети выбирают профессии своих родителей?
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

35. Будь готов! Ко дню общественных организаций (резерв)   

1-2 классы 

 

 

19 мая – День детских общественных 

организаций. Что такое обществен-

ная организация? Чем занимаются 

общественная организация (обще-

ственное движение) «Школа без-

опасности», «Зеленая планета»? 

Как мы видим наше участие в обще-

ственном движении детей и моло-

дежи?  

 

Просмотр видео: поздравление всех школьников с Днем детских общественных органи-

заций. 

Работа с иллюстративным материалом: чем занимаются общественные организации 

«Школа безопасности», «Зеленая планета». 

Интерактивное задание на основе воображаемой ситуации: если бы мы были членом 

одной из этих организаций, чем мы мне хотелось заниматься? 

Коллективный диалог: составим поздравление с Днем общественных организаций. 

3-4 классы 

 

 

История рождения советских обще-

ственных организаций: «Звездочка», 

пионерская организация имени Ле-

нина, комсомол. Участие обществен-

ных организаций (общественных дви-

жений) в жизни общества. Чем зани-

маются общественная организация 

(общественное движение) «Зеленая 

планета», «Детский орден милосер-

дия», «Интеллект будущего». Наше 

участие в общественном движении 

детей и молодежи.  

Просмотр видео: детские общественные организации Советского Союза: как они воз-

никли и чем занимались. 

Интерактивное задание. Послушаем представителей разных движений. Проанализи-

руем их девизы. Сделаем вывод: какой деятельностью занимаются их члены. Предло-

жим организациям дополнить их план мероприятиями. 

«Движение первых»: взаимопомощь, историческая память, культура народов России. 

«Интеллект будущего»: конкурсы и соревнования. 

«Детский орден милосердия»: помощь детям, испытывающим трудности в учении. 

Дискуссия: если бы мы создавали общественную организацию или общественное дви-

жение, какой бы выбрали девиз? 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

36. Русский язык великий и могучий. К 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина (резерв)  

1-2 классы 

 

 

А.С. Пушкин – великий русский 

поэт. Детство Саши Пушкина – вли-

яние бабушки и няни. 

Темы сказок поэта, схожие с народ-

ными сказками. 

Народность языка в поэзии А.С. 

Пушкина, использование разговор-

ной речи. 

 

Просмотр видео – А.С. Пушкин «Няне». Беседа: «Какие строки стихотворения 

говорят об отношении поэта к своей няне? 

Рассматривание репродукции картины А. Непомнящего «Детство Пушкина». 

Разыгрывание сценки: Саша: - Еще, нянюшка, еще! 

Няня: - Поздно, голубчик Александр Сергеевич, спать пора… Ну да ладно, слу-

шай еще. У моря-лукоморья стоит дуб, а на том дубу золотые цепи… 

Интерактивное задание: соотнести иллюстрацию к сказке А.С. Пушкина со 

строчками из текста сказки. 

Чтение по ролям отрывков из сказок А.С. Пушкина: диалог в сказке. 

3-4 классы 

 

 

А.С. Пушкин – великий русский 

поэт. Поэзия Пушкина известна и 

любима во всем мире. Условия 

жизни, которые повлияли на станов-

ление таланта поэта: влияние ба-

бушки и няни; учеба в Царскосель-

ском лицее. 

А.С. Пушкин - преобразователь ли-

тературного русского языка. Он при-

близил его к народному языку, ото-

шел от высокопарного стиля, ввел 

живую разговорную речь  

 

Рассматривание фото книг стихов А.С. Пушкина, переведенных на иностранные 

языки. Индивидуальное задание детям – перевод названий с английского (фран-

цузского, немецкого) языка. 

Работа с иллюстративным материалом: описание портретов бабушки и няни 

Александра Сергеевича. 

Воображаемая ситуация. Представим, что мы можем наблюдать, как Пушкин 

читает стихи няне. Рассмотрим рисунок Н. Ильина: «Пушкин и няня. Зимний 

вечер», прочитаем отрывок из стихотворения. 

Рассматривание репродукции картины И. Репина «Пушкин на лицейском экза-

мене». Беседа: «Увлечен ли поэт чтением своего стихотворения? Как реагирует 

Державин на его выступление?». Оценка слов Державина «Прекрасно! Велико-

лепна! Господа, да это истинная поэзия!». 

Интерактивное задание: оценим разговорный стиль поэзии А.С. Пушкина, бли-

зость языка к народному, яркость, выразительность языка (на примерах из его 

произведений). 
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2.1.14 Программа внеурочной деятельности «Мое Оренбуржье» (проектно-ис-

следовательская деятельность) 

Пояснительная записка 

Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных задач 

общества и государства является воспитание нравственного, ответственного, инициа-

тивного и компетентного гражданина России. В ФГОС НОО ОВЗ акцентируется вни-

мание на изучение и реализацию программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации», обращению к «ценностям, общественным идеалам и нрав-

ственным принципам», которые лежат в основе современной государственной поли-

тики. Патриотическое воспитание младшего школьника определяется как целенаправ-

ленная деятельность, призванная формировать у детей ценностные ориентации, каче-

ства, нормы поведения гражданина и патриота России. 

В младшем школьном возрасте закладываются основы познавательного интереса 

к изучению родного города, края, как окружающего ребёнка микроклимата, создаются 

условия для формирования нравственных ценностей, которые лежат в основе любви к 

Родине. 

Отличительная черта программы, ее новизна заключается в том, что программа явля-

ется разнообразной по содержанию, составлена с учетом интересов и возрастных особен-

ностей обучающихся начальной школы, организации целостного воспитательного про-

странства, организации совместной деятельности. 

Программа «Моё Оренбуржье» призвана дать представление об историческом 

прошлом нашего края, и нацелена на выработку у обучающихся навыка работы с раз-

личными источниками информации. Личные впечатления, которые появляются у обу-

чающихся в процессе деятельности с использованием краеведческих материалов, уси-

ливают эффективность всех аспектов воспитания - нравственного, гражданского, эс-

тетического. 

Программа позволяет включить обучающихся в социально-полезную деятель-

ность, осуществлять связь школы с жизнью, обогащать обучающихся опытом социа-

лизации и создавать ресурс их гражданского становления.  

Цель реализации программы: формирование гражданско-патриотических 

ценностей, бережного отношения к историческому и культурному наследию своей 

малой Родины. 

Для достижения цели должны решаться следующие задачи: 

Обучающие: 

•  формировать у обучающихся представления об историческом прошлом и насто-

ящем нашего села; о личностях, оставивших заметный след в истории; о вкладе, кото-

рый внесли соотечественники в историческое и культурное наследие села, края, 

страны; о природных богатствах своего края, о мерах по охране природных и истори -

ческих объектах; 

•  прививать младшим школьникам умения и навыки поисковой деятельности: 

учить наблюдать и описывать факты, систематизировать собранный материал, оформ-

лять его.  

Развивающие: 

• развивать коммуникативные навыки и умения в процессе общения, учить рабо-

тать в группах, координировать деятельность, учить анализу и самоанализу:  

• сохранять и развивать чувства гордости за свою страну, район, школу, семью. 

• способствовать развитию эстетических чувств и художественного вкуса на ос-

нове знакомства с культурно-историческими ценностями родного края. 

• способствовать расширению кругозора, развитию коммуникативных способно-

стей, познавательной и творческой активности.                                                                                                                                                                      
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Воспитательные: 

• способствовать пробуждению интереса и бережного отношения к историческим, 

культурным ценностям своего края; 

• воспитывать умение строить позитивные межличностные отношения со сверст-

никами и старшеклассниками, взрослыми; 

• содействовать формированию социально активной, нравственной личности с 

гражданским самосознанием. 

 Для реализации программы внеурочной деятельности предусмотрены следующие 

формы: 

 беседа; 

 экскурсии в краеведческий музей, по улицам города, к памятникам, памятным 

местам города, заочные экскурсии по историческим местам нашего края;  

 работа с источниками информации в модельной библиотеке, в библиотечном 

информационном центре; 

 встречи с жителями, ветеранами труда, с интересными людьми своего города;  

 сбор различных предметов старины нашего края, собирание коллекций;  

 оформление выставок рисунков, поделок, фотографий, творческих работ; 

 создание электронных презентаций; 

 работа над исследовательскими и творческими проектами;  

 просмотр и обсуждение видеоматериала; заочных путешествий.  

Для реализации программы запланированы следующие виды внеурочной дея-

тельности: игровая деятельность, познавательная деятельность, досугово-развлека-

тельная деятельность, художественное творчество, туристско-краеведческая деятель-

ность, общественно-полезная деятельность. 

В результате освоения содержания программы у обучающихся предполагается 

формирование универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, ком-

муникативных), позволяющих достигать предметных, метапредметных и личностных 

результатов. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 Одним из результатов обучения краеведению является осмысление обучающимися 

системы ценностей. 

 Ценность общения - понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осозна-

нии себя частью природного мира. Любовь к природе - это и бережное отношение к ней как 

среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Вос-

питание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-

популярных произведений литературы. 

 Ценность истины - осознание ценности научного познания как части культуры че-

ловечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе 

социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как 

ценности. 

 Ценность гражданственности и патриотизма - осознание себя как члена обще-

ства, народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 

будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её 

народу.  

Описание места занятий по внеурочной деятельности в учебном плане 

Программа внеурочной деятельности по интеллектуальному направлению «Моё 

Оренбуржье» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

учебного плана начального общего образования для обучающихся с ЗПР. 
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В соответствии с учебным планом программа внеурочной деятельности «Моё Орен-

буржье» (проектно-исследовательская деятельность) изучается с 1 по 4 класс по 1 ч. в не-

делю. 

В 1 и 1 дополнительном классах  отводится по 33 ч. в год; во 2 - 4 классах - по 34ч. в 

год. 

Общий объём учебного времени составляет 168 часов.  

  

Классы  1 1 доп. 2 3 4 Всего  

Кол-во часов в неделю 1 1 1 1 1 5 

Кол-во часов за год 33 33 34 34 34 168 

 

Ожидаемые предметные результаты 

К концу изучения курса дети должны знать: 

 значение своего имени и фамилии; 

 знать своих предков, об их занятиях, увлечениях; 

 иметь представление о профессиях своих родителей;  

 иметь представления об истории возникновения своей улицы, своей 

школы, своего города; 

 иметь представление о творческих людях своего города;  

 иметь представление о растениях нашего края и животных нашего края;  

 знать правила поведения в природе; 

 знать национальный состав своего края, обычаи предков, игры, праздники. 

Уметь: 

 уметь рассказывать и представлять свою семью; 

 уметь составлять рассказ о своей школе; 

 уметь уважать старших и помогать им; 

 уметь играть в народные игры; 

 уметь распознавать растения, животных, птиц нашей местности; 

 уметь соблюдать правила поведения в природе, на экскурсии; 

 уметь самостоятельно собирать материал и творчески представлять его 

перед своими одноклассниками. 

При достижении личностных результатов у школьника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, семье, обществу, ориентации на содержательные моменты школьной и соци-

альной действительности; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеурочной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи; 

 ориентация в нравственном отношении, как собственных поступков, так и по-

ступков окружающих людей; 

 эстетические чувства на основе знакомства с культурой, природой города и края. 

При достижении метапредметных результатов у школьника будут сформиро-

ваны следующие УУД (регулятивные, познавательные, коммуникативные):  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и услови-

ями ее реализации; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль своей деятельности по критериям; 
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 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родите-

лей и других субъектов. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с ис-

пользованием дополнительной литературы, СМИ, энциклопедий, справочников (вклю-

чая электронные, цифровые), сведениями Интернета; 

 осуществлять запись выборочной информации о себе и окружающем мире, в том; 

 числе с помощью ИКТ; 

 выражать речь в устной и письменной форме; 

 проводить анализ, сравнение и классификацию тем или явлений, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для совместной работы с партнёрами;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.  

Данная программа предоставляет возможность планомерно достигать ожидае-

мых воспитательных результатов разного уровня исторической и краеведческой дея-

тельности: 

 Результаты первого уровня (приобретение школьниками социальных знаний, по-

нимания социальной реальности и повседневной жизни) - 1 класс. 

Обучающиеся узнают о достопримечательностях родного города, постигают этику 

поведения в музее, читальном зале, расширяют представление о себе как о жителе Орен-

бургской области. 

Результаты второго уровня (получение школьниками опыта переживания и пози-

тивного отношения к базовым ценностям общества) - 2, 3 класс. 

Дети знакомятся с окружающим их социальным миром и с жизнью людей, встреча-

ются с очевидцами исторических событий, представителями музеев, библиотек и других 

предприятий. Важным становится развитие ценностных отношений к  своей малой Ро-

дине, её природе, истории и культуре, населяющим её народам, героическим страницам 

её прошлого. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьниками опыта самостоятель-

ного социального действия) - 4-й класс. 

Учащиеся приобретают знания о памятниках истории и культуры, о традициях па-

мяти событий Великой Отечественной войны; опыт исследовательской и проектной дея-

тельности, осуществляют благотворительную деятельность. Они имеют первоначальный 

опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе и опыт участия 

в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту житель-

ства. 

 Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, педагогов школы); анонимные анкеты, позволяющие  

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инстру-

менты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   
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К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений вы-

пускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-лич-

ностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочте-

ния и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). 

 Формы подведения итогов 

Формы подведения итогов реализации данной программы: 

 участие в конкурсах различного уровня (школьного, муниципального, регионального), 

 участие в социальных акциях,  

 выставки рисунков; 

 защита проектов; 

 создание и пополнение папки «История моей семьи»; 

 выпуски тематических стенгазет, оформление тематических выставок; 

 оформление страниц Портфолио ученика. 

 конференции  (участие  обучающихся в классных, школьных  мероприятиях) и т.п. 

 

Содержание программы 

 

Программа содержит три  основных раздела: «Моя маленькая родина. Наш район, наш 

город», «Наша область», «Люди нашего края».  Каждый раздел поделен на темы, которые 

ежегодно будут расширяться  и конкретизироваться в соответствии с возрастными особен-

ностями обучающихся начальной школы.  Таким образом, программа дает материал по 

«восходящей спирали», то есть периодическое возвращение к определенным темам на бо-

лее высоком уровне.  

 

№ темы Название темы Всего часов 

  1. Моя маленькая родина. Наш район, наш город. 64 

  2. Наша область  53 

  3. Люди нашего края 14 

  4. Итоговое занятие 4 

 Итого 135  

 

Широко используются местные ресурсы: культурные учреждения и предприятия го-

рода, историко-краеведческий музей, памятные места. Практическая направленность про-

граммы позволяет учащимся усваивать материал в деятельности. 

 Программа первого года обучения предполагает формирование понятий о малой ро-

дине, воспитание любви к родному дому, семье, школе, городу, в котором живешь, району, 

области. Важнейшая задача: познакомить детей с их окружением (дома, улицы, достопри-

мечательности города, района). Содержание раздела содействует формированию практиче-

ских умений ориентироваться в окружающем мире (умение определить свой адрес, найти 

нужный адрес); этики поведения, взаимоотношений детей и взрослых. Программа  предпо-

лагает формирование первичных понятий об истории, достопримечательностях города и 

Оренбургской области, о богатстве растительного и животного мира.      

В рамках реализации программы в каждом классе проводятся экскурсии по туристи-

ческим маршрутам посещения исторических и географических памятников, достоприме-

чательных мест города, Оренбургского района, области.         

 

Тематическое планирование программы «Моё Оренбуржье»  
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1 (1 дополнительный) класс - 33 ч 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол- 

во 

часов 

Содержание занятия (теория 

и практика) 

Форма орга-

низации дея-

тельности 

1 Введение. Что изучает кра-

еведение. Понятия Родина, 

малая родина. 

1 Знакомство с особенно-

стями курса, формами заня-

тий, правилами безопасного 

поведения на занятиях. 

Знакомство с понятиями 

«Родина», «Малая родина» 

Беседа 

(презентация) 

2 «Моя школа» 1 Знакомство со зданием 

школы 

Экскурсия 

3-4 Традиции школы 2 Знакомство с традициями 

школы 

 

5-7 «Улицы моего города» 3 Знакомство с городом и его 

растительным миром. 

Экскурсия 

8-9 История возникновения 

моего города 

2 Знакомство с историей го-

рода Оренбурга 

Беседа 

10- 

12 

Моя улица. 3 Работа над творческим про-

ектом «На свете много улиц 

разных». 

Групповая 

работа 

13- 

15 

Я, ты, он, она вместе друж-

ная семья. 

3 Представление визитной 

карточки своей семьи. 

 

16-17 Заглянем в семейный аль-

бом 

 

2 Составление фото-рассказа 

о своей семье, презентаций 

 

18 Школьная библиотека 1 Знакомство со школьной 

библиотекой. 

Экскурсия 

19 

20 

Модельная библиотека 2 Знакомство с модельной 

библиотекой 

Экскурсия 

21 

22 

Школьный музей 2 Знакомство со школьным 

музеем 

Экскурсия 

23 

24 

Почта 2 Знакомство с почтой Экскурсия 

25 

30 

Все работы хороши, выби-

рай на вкус. 

6 Знакомство с профессиями 

своих родителей. Встречи с 

родителями. Конкурс рисун-

ков о профессиях своих ро-

дителей. 

Творческие 

работы, бе-

седы 

31 

32 

Мой вклад в процветание 

моего города. 

2 Операции «Чистый школь-

ный двор» 

Субботник 

33 Мой край 1 Итоговое занятие Викторина 

 

2 класс - 34 ч 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол- 

во 

часов 

Содержание занятия (теория и 

практика) 

Форма органи-

зации деятель-

ности 
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1-2 Оренбургская область 

на карте России. 

2 Знакомство с географическом 

положением Оренбургской 

области. Знакомство с картой 

и историей образования Орен-

бургской области. 

Просмотр ви-

деофильма 

3-4 Оренбург-столица 

Оренбургской области. 

2 Знакомство с историей обра-

зования Оренбурга с его исто-

рическими и культурными до-

стопримечательностями. 

Просмотр пре-

зентации 

5-6 

Символика 

Оренбургской области - 

Герб, Флаг, гимн. Исто-

рия их создания. 

2 Знакомство с выставочными 

стендами школы «Симво-

лика» Знакомство с историей 

создания государственной 

символики. 

Беседа, презен-

тация. 

7-8 Оренбургская земля - 

ростки и корни. 

2 Познакомить с историей воз-

никновения Оренбургского 

района 

Беседа, презен-

тация. 

 

9 

10 

Символика Оренбург-

ского района и города 

Оренбурга- герб, гимн, 

флаг. Истрия их созда-

ния. 

2 Знакомство с выставочными 

стендами школы «Симво-

лика» Знакомство с историей 

создания символики Орен-

бургского района и города 

Оренбурга» 

Просмотр пре-

зентации «Сим-

волика Орен-

бургского рай-

она и города 

Оренбурга» 

11 12 

 

Создание символики го-

рода Оренбурга 

2 Творческая деятельность по 

составлению символики го-

рода Оренбурга 

Творческая ра-

бота в группах 

13  Жизнь и творчество по-

этов края 

1 Знакомство с жизнью и твор-

чеством поэтов края  

Беседа, презен-

тация. 

14 Жизнь и творчество по-

этов края 

1 Знакомство с жизнью и твор-

чеством поэтов края 

Беседа, презен-

тация. 

15 16 Религиозные праздники. 

Рождество Христово. 

2 Знакомство с историей Рож-

дества, с особенностью его 

празднования в родном крае. 

Беседа. Про-

смотр фильма 

«Рождество 

Христово» 

Праздник. 

17- 

20 

«Зимние забавы» 4 Разучивание подвижных игр 

на свежем воздухе. Наблюде-

ние в природе. 

Экскурсия в 

зимний парк. 

Подвижные 

игры 

21 

22 

Широкая масленица. 2 Знакомство с историей празд-

ника «Масленица», с особен-

ностью его празднования в 

родном краю. Подготовка к 

проведению праздника. 

Беседа. Про-

смотр видео-

фильма «Широ-

кая масленица» 

23 

24 

Народные песни 2 Знакомство с разнообразием 

народных песен родного края. 

Разучивание русских народ-

ных песен. 

Круглый стол с 

приглашением  

музыкального 

руководителя  

школы 

25 

26 

Благовещение. 2 Знакомство с историей празд-

ника, с особенностью его 

празднования в родном крае. 

Изготовление 

птичек из солё-

ного теста. 
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27- 

29 

Игры наших дедушек и 

бабушек. 

3 Индивидуальная исследова-

тельская деятельность «Ин-

тервью» Знакомство и разучи-

вание игр, в которые играли 

предки. 

Круглый стол с 

приглашением 

бабушек и деду-

шек» 

30- 

33 

Труд людей нашего го-

рода. 

4 Знакомство с занятиями лю-

дей родного края. Знакомство 

с жителями города, которые 

прославили своим трудом 

наш край. 

Экскурсии: пе-

карня, боль-

ница, магазины. 

34 Мой край 1 Итоговое занятие Викторина 
 

3 класс - 34 часа 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол- 

во 

часов 

Содержание занятия (теория и 

практика) 

Форма органи-

зации деятель-

ности 

1-3 Моя семья в годы ВОВ 3 Индивидуальная исследова-

тельская поисковая работа по 

сбору информации о своей се-

мье в годы ВОВ, о своих ге-

роях. 

Исследователь-

ская 

деятельность 

 

4-5 Вечная память героям. 2 Знакомство с жизнью села в 

годы ВОВ, с Книгой Памяти 

погибших героев. 

Экскурсия. 

6 
Конкурс рисунков 

«Война глазами детей» 
1 

Индивидуальная работа. Конкурс 

7- 

10 

Красная книга Орен-

бургской области. 

3 Знакомство с Красной книгой. Беседа, презен-

тация, проект. 

11 

12 

 

 

Водоемы родного края. 

Природные памятники 

города. 

2 

 

 

 

Знакомство с водоемами. 

Беседа, презен-

тация, экскур-

сии. 

13 

14 

Стихи о родном крае. 
2 Чтение стихотворений о род-

ном крае. 

Конкурс 

15-17 

 

 

Труд людей нашего го-

рода. 

3 

 

 

 

 

Знакомство с занятиями лю-

дей родного края. Знакомство 

с жителями города, которые 

прославили своим трудом 

наш край 

Экскурсия. 

Круглый стол с 

приглашением   

18-21 

 

 

Памятники природы 

края. 

 

4 

 

Знакомство с природными па-

мятниками края.  

Беседа, презен-

тация, экскур-

сии. 

Исследователь-

ская 

деятельность 

22 23 

 

 

Экологические про-

блемы рек и родников 

своей местности. 

2 Изучение проблем водоемов 

Оренбургской области. 

Беседа, экскур-

сия на р.Сак-

мара 

24 

25 

Опасные явления в при-

роде. 
2 Знакомство с правилами пове-

дения в природе. 

Круглый стол. 
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26- 

28 

Лекарственные 

растения 

3 
Знакомство с лекарственными 

растениями края 

Заочная экскур-

сия, проекты. 

2-9 

31 

«Моя малая родина» 3 Представление творческих 

работ по выбору обучаю-

щихся. 

Творческие ра-

боты. 

32 

33 

Мой вклад в процвета-

ние моего города. 

2 Операции «Чистый школьный 

двор». 

Субботник 

34 Мой край. 1 Итоговое занятие. Викторина 
 

4 класс - 34 ч 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол- 

во 

часов 

Содержание занятия (теория и 

практика) 

Форма органи-

зации деятель-

ности 

1-2 Погода и климат 

Оренбургской обла-

сти. 

2 Знакомство с сезонными измене-

ниями в природе, климатом и по-

годой в нашем крае, влиянием 

климата на труд и здоровье лю-

дей. 

Беседа, презен-

тация. 

3-6 Население 

Оренбургской обла-

сти. 

4 Знакомство с коренными жите-

лями области, многообразием 

национальности, численностью 

населения, с национальными ко-

стюмами. 

Беседа с пригла-

шением гостей 

разных нацио-

нальностей 

7- 

10 

Зелёная аптека Орен-

бургской области. 

4 Знакомство с лечебными расте-

ниями. Правилами сбора лечеб-

ных трав. Знакомство с видами 

растений, нуждающимися в осо-

бой охране. Красная книга Орен-

бургской области. 

Экскурсия в 

природу, работа 

в библиотеке. 

11- 

14 

Животный мир 

Оренбургской обла-

сти. 

4 Знакомство с разнообразием жи-

вотного мира. Выявление отри-

цательного влияния деятельно-

сти человека на животных. Зна-

комство с заповедниками Орен-

бургской области. 

Беседа, презен-

тация. 

15- 

18 

Водоёмы нашего 

края. 

4 Знакомство с водоёмами Орен-

бургской области. Выявление 

экологических проблем. Охрана 

и восстановление водоёмов. 

Беседа, презен-

тация. 

19-22 

 

 

 

Природные ресурсы 

Оренбургской обла-

сти. 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с полезными ископа-

емыми области. Основные свой-

ства полезных ископаемых. 

 

 

Работа с физи-

ческой картой и 

образцами по-

лезных ископае-

мых Оренбург-

ской области. 

24- 

27 

Промышленность 

Оренбургской обла-

сти. 

4 Знакомство с крупными пред-

приятиями области. Выявление 

практического значения пред-

приятий для области и страны. 

Заочные экскур-

сии на крупные 

предприятия 

Оренбургской 
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Влияние предприятий на окру-

жающую среду. 

области 

28- 

30 

Экология 

Оренбургской обла-

сти. 

3 

Выявление экологических про-

блем Оренбургской области. 

Влияние загрязнения окружаю-

щей среды на человека. Решение 

задач по экологии. 

Создание про-

екта «Экологи-

ческие про-

блемы «Орен-

бургской обла-

сти» 

31- 

33 

Культурные центры 

области. 

3 Посещение Культурного ком-

плекса «Национальная деревня, 

заочные экскурсии в музеи г. 

Оренбурга 

Экскурсия  

 

 

34 Мой край. 1 Итоговое занятие. Викторина 

 
 

2.1.15 Программа внеурочной деятельности «Азбука здоровья» (спортивно-

оздоровительная деятельность) 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительная дея-

тельность) «Азбука здоровья» составлена в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и включает в 

себя  знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие со-

хранение и укрепление физического и психического здоровья детей с ОВЗ. Данная про-

грамма является комплексной программой по формированию культуры здоровья обучаю-

щихся, способствующая познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достиже-

нию планируемых результатов освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). 

Программа внеурочной деятельности «Азбука здоровья» направлена на нивелирова-

ние следующих школьных факторов риска: школьные страхи, большие учебные  нагрузки 

и трудности в усвоении школьной программы,  интенсификация учебного процесса, адап-

тация первоклассников.  

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Азбука здоровья» носит образовательно-воспитательный характер и направлена на осу-

ществление следующих целей:  

 формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные 

навыки, такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения;  

 развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья;  

 обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 

Цели конкретизированы следующими задачами: 

1. Формирование: 

 представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье; правильном 

(здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах; рациональной организации режима 

дня, учёбы и отдыха; двигательной активности; причинах возникновения зависимостей от 

табака, алкоголя и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; ос-

новных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; влиянии эмоциональ-

ного состояния на здоровье и общее благополучие;  

 навыков конструктивного общения;  

 потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в 

том числе связанным с особенностями роста и развития; формировать у обучающихся  не-

обходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни; 
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 формировать у обучающихся мотивационную сферу гигиенического поведения, 

безопасной жизни, физического воспитания; 

 обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

 научить использовать полученные знания в повседневной жизни;  

 добиться потребности выполнения элементарных правил здоровьесбережения. 

2. Обучение:  

 осознанному выбору модели поведения, позволяющей сохранять и укреплять здо-

ровье; 

 правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 упражнениям сохранения зрения. 

 Общая характеристика программы 

Программа внеурочной деятельности по общекультурному оздоровительному  

направлению   «Азбука здоровья» предназначена для обучающихся 1-4 классов. Все  заня-

тия по внеурочной деятельности проводятся после всех уроков основного расписания, про-

должительность соответствует рекомендациям СанПиН. 

Программа внеурочной деятельности по общекультурному направлению «Азбука 

здоровья», предполагает обучение на двух основных уровнях: 

 первый - информативный, который заключается в изучении правил и закономерно-

стей здорового образа жизни; 

 второй - поведенческий, позволяющий закрепить социально одобряемые модели 

поведения. 

Принципы построения программы: 
Данная программа позволяет реализовать в школьной практике принципы государ-

ственной политики и общие требования к содержанию образования в Законе «Об образова-

нии». 

Принцип научности - в основе которого содержится анализ статистических медицин-

ских исследований по состоянию здоровья школьников. 

Принцип доступности - определяет содержание курса в соответствии с возрастными 

особенностями младших школьников.  

Принцип системности -  определяет взаимосвязь и целостность   содержания, форм и 

принципов предлагаемого курса.  

Принцип сознательности – нацеливает на формирование у обучаемых глубокого пони-

мания, устойчивого интереса, осмысленного отношения к познавательной деятельности. 

Принцип систематичности и последовательности – проявляется во взаимосвязи зна-

ний, умений, навыков. Система подготовительных и подводящих действий позволяет пе-

рейти к освоению нового, и опираясь на него, приступить к познанию последующего, более 

сложного материала. Систематически проводимые формы организации познавательной де-

ятельности в сочетании со здоровьесберегающими мероприятиями приучат обучающихся 

постоянно соблюдать оздоровительно воспитательный режим. 

Принцип повторения знаний, умений и навыков является одним из важнейших. В ре-

зультате многократных повторений вырабатываются динамические стереотипы. Характер 

элементов деятельности пожжет проявляться в изменении упражнений и условий их вы-

полнения, в разнообразии методов и приёмов, в различных формах заданий. 

Принцип постепенности. Стратегия и тактика систематического и последовательного 

обучения важна для формирования здоровьесберегающих условий всестороннего образо-

вания ребёнка. 

Принцип индивидуализации осуществляется на основе закономерностей обучения и 

воспитания. Опираясь на индивидуальные особенности обучающихся, педагог всесторонне 

развивает каждого ребёнка, планирует и прогнозирует его развитие. С учётом уровня инди-

видуальной подготовленности ученика, его двигательных способностей и состояния здоро-

вья, намечают пути совершенствования умений и навыков. 
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Принцип непрерывности выражает закономерности построения педагогики оздоров-

ления как целостного процесса. Он тесно связан с принципом системного чередования 

нагрузок и отдыха. 

Принцип цикличности способствует упорядочению процесса педагогики оздоровле-

ния. Он заключается в повторяющейся последовательности занятий, что улучшает подго-

товленность ученика к каждому последующему этапу обучения. 

Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся является 

фундаментом для формирования знаний, умений и навыков, развития функциональных воз-

можностей организма в процессе использования средств здоровьесберегающих технологий. 

Принцип наглядности – обязывает строить процесс обучения с максимальным исполь-

зованием форм привлечения органов чувств к процессу познания. Принцип наглядности 

направлен для связи чувственного восприятия с мышлением. 

Принцип активности – предполагает в обучающихся высокую степень подвижности, 

самостоятельности, инициативы и творчества. 

Принцип всестороннего и гармонического развития личности. Содействует развитию 

психофизических способностей, знаний, умений и навыков, осуществляемых в единстве и 

направленных на всестороннее – физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное и 

эстетическое – развитие личности ребёнка. 

Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья 

школьника. 

Принцип формирования ответственности у обучающихся за своё здоровье и здоро-

вье окружающих людей.  

При этом необходимо выделить практическую направленность курса. 

Содержание занятий направлено на развитие у обучающихся негативного отношения 

к вредным привычкам, на воспитание силы воли, обретение друзей и организацию досуга. 

Обеспечение мотивации 

    Быть здоровым – значит быть счастливым и успешным в будущей взрослой жизни. 

Занятия  носят  научно-образовательный характер.  

Основные виды деятельности обучающихся: 

 навыки дискуссионного общения; 

 опыты; 

 игра. 

Изучение программного материала начинается с 1 класса на доступном младшим 

школьникам уровне, преимущественно в виде учебных игр и в процессе практической дея-

тельности. Кроме того, каждый отдельный раздел курса включает в себя дополнительные 

виды деятельности: 

 чтение стихов, сказок, рассказов; 

 постановка драматических сценок, спектаклей; 

 прослушивание песен и стихов; 

 разучивание и исполнение песен; 

 организация подвижных игр; 

 проведение опытов; 

 выполнение физических упражнений, упражнений на релаксацию, концентрацию 

внимания, развитие воображения. 

Организация учебных занятий предполагает, что любое  занятие  для детей должно 

стать уроком радости, открывающим каждому ребёнку его собственную индивидуальность 

и резервные возможности организма, которые обеспечивают повышение уровней работо-

способности и адаптивности. 

Он не должен быть уроком «заучивания», на котором вместо достижения оздорови-

тельного эффекта создаётся только дополнительная нагрузка. Каждое занятие должно стать 

настоящим уроком «здравотворчества». 

Описание места занятий по внеурочной деятельности в учебном плане 
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Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Азбука здоровья» входит в часть, формируемую участниками образовательных отноше-

ний учебного плана начального общего образования для обучающихся с ЗПР. 

В соответствии с учебным планом программа внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Азбука здоровья»  изучается с 1 по 4 класс по 1 ч. в не-

делю. 

В 1 и 1 дополнительном классах  отводится по 33 ч. в год; во 2 - 4 классах - по 34 ч. в 

год. 

Общий объём учебного времени составляет 168 часов.  

  

Классы  1 1 доп. 2 3 4 Всего  

Кол-во часов в неделю 1 1 1 1 1 5 

Кол-во часов за год 33 33 34 34 34 168 

 

Описание ценностных ориентиров содержания программы « Азбука здоровья» 

Одним из результатов преподавания программы «Азбука здоровья » является решение 

задач воспитания – осмысление и интериоризация (присвоение) младшими школьниками 

системы ценностей.  

 Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реа-

лизуется в бережном отношении к другим людям и к  природе.  

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира частью живой и  неживой природы. Любовь к природе - это 

бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также пережива-

ние чувства  красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и приумножение еѐ богат-

ства.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершен-

ствованию, важность и необходимость соблюдения  здорового образа жизни в единстве его 

составляющих: физического, психического и социально-нравственного здоровья.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей  человеческой способности любви.  

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и об-

разовательной среды, обеспечивающей преемственность  культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа 

жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами,  правилами, законами общества, 

членом которого всегда по всей социальной сути является человек.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства.  

 

Планируемые результаты реализации курса «Азбука здоровья» 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государствен-

ными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивиду-

альными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Выстраивая предполагаемый образ выпускника школы, исходим из того, что он пред-

ставляет собой динамическую систему, которая постоянно изменяется, самосовершенству-
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ется, наполняясь новым содержанием. А значит, образ выпускника - это не конечный ре-

зультат, не итог в развитии личности, а тот базовый уровень, развитию и становлению ко-

торого должна максимально способствовать школа. 

Следовательно, выпускник младших классов школы как современного образователь-

ного учреждения должен иметь устойчивый интерес к учению, наблюдательность, осведом-

ленность,  применять знания на практике, быть исполнительным, уверенным, инициатив-

ным, добросовестным, заботливым, аккуратным, правдивым, креативным, инициативным, 

чувствовать доброту, иметь привычку к режиму, навыки гигиены, уметь согласовывать лич-

ное и общественное, иметь навыки самоорганизации, открытый внешнему миру. 

В соответствии с ФГОС НОО ОВЗ на ступени начального общего образования реша-

ются следующие задачи:  

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятель-

ности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать 

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Соответствие целей и задач программы внеурочной деятельности по оздоровитель-

ному направлению «Азбука здоровья» целям и задачам основной образовательной про-

граммы учреждения будет способствовать осуществлению пролонгированного эффекта от 

ее реализации в педагогической практике. 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у 

обучающихся, формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникатив-

ные универсальные учебные действия. 

Универсальными компетенциями обучающихся на этапе начального общего образо-

вания по формированию здорового и безопасного образа жизни являются:  

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения еѐ цели;  

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей;  

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в про-

цессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.  

 Результатами освоения учащимися содержания программы по формированию здоро-

вого и безопасного образа жизни являются: 

Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, со-

циальные компетентности, личностные качества;  сформированность  основ российской, 

гражданской идентичности. 

Личностными результатами   программы внеурочной деятельности по общекультур-

ному  направлению «Азбука здоровья»  является формирование следующих умений: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на об-

щие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные).  
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Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по об-

щекультурному направлению «Азбука здоровья» - является формирование следующих уни-

версальных учебных действий (УУД): 

    1. Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстра-

цией, учить работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональ-

ную оценку деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образова-

тельных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совмест-

ной работы всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);  

 Находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков). 

        Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета. 

3. Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и пись-

менной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах (в приложении представлены варианты проведения уроков). 

Предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получе-

нию нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагаю-

щих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 
 осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки 

форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, про-

изойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности 

обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприя-

тия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта вза-

имодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях. 
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Содержание  программы 

1 класс 

На первом году обучения учащиеся узнают, как  заботиться об органах чувств, пра-

вильно ухаживать за зубами, руками и ногами; учатся правильному  питанию, узнают, как 

сон сделать полезным, знакомятся с правилами поведения в школе, обучаются искоренять 

свои вредные привычки не только на теоретических занятиях, но и в играх.  

Дружи с водой (2 ч)  Советы доктора Воды. Друзья Вода и Мыло. 

Забота об органах чувств (5 ч)  Глаза – главные помощники человека. Чтобы уши 

слышали. Зачем человеку кожа.  Надёжная защита организма. Если кожа повреждена. 

Уход за зубами (3 ч)  Почему болят зубы. Чтобы зубы были здоровыми. Как сохра-

нить улыбку красивой. 

Уход за руками и ногами (1 ч)  «Рабочие инструменты» человека. 

Как следует питаться (2 ч)  Питание – необходимое условие для жизни человека. 

Здоровая Пища для всей семьи. 

Как сделать сон полезным (1 ч)  Сон – лучшее лекарство. 

Настроение в школе (2 ч)  Как настроение? 

Настроение после школы (1 ч)  Я пришёл из школы. 

Поведение в школе (2 ч)  Я – ученик. 

Вредные привычки (2 ч) 

Мышцы, кости и суставы (2 ч)  Скелет – наша опора. Осанка – стройная спина. 

Как закаляться (2 ч)  Если хочешь быть здоров. 

Как правильно вести себя на воде (1 ч)  Правила безопасности на воде. 

Народные игры (2 ч) 

Подвижные игры (3ч) 

Доктора природы (2 ч) 

 

Формы работы в первом классе:  

 Экскурсии 

 Игры 

 Практические занятия 

 Воспитательное мероприятие 

 Викторины 

 

Тематическое планирование  

 

1 (1 дополнительный  классы) (33 ч) 

 

№ Тема занятия Количество ча-

сов 

1. Дружи с водой. 2 

2. Забота об органах чувств. 4 

3. Уход за зубами. 3 

4. Уход за руками и ногами. 1 

5. Уход за руками и ногами. 1 

6. Забота о коже. 2 

7. Как следует питаться. 2 

8. Как сделать сон полезным. 1 

9. Настроение в школе. 1 

10. Настроение после школы 1 

11. Поведение в школе 1 
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12. Вредные привычки. 2 

13. Мышцы, кости и суставы. 2 

14. Как закаляться. 1 

15. Как правильно вести себя на воде. 1 

16. Народные игры. 2 

17. Подвижные игры. 4 

18. Доктора природы. 2 

Всего: 33 ч 

 

Тематический план с определением основных видов деятельности 

 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

Содержание занятий 

1 Советы доктора 

Воды. 

1 Вступительное слово учителя. Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья. Заучивание слов. Беседа по стихо-

творению «Мойдодыр». Оздоровительная минутка. Со-

веты доктора Воды. Игра «Доскажи словечко». 

 

2 Друзья Вода и 

мыло 

1 Повторение правил доктора Воды. Сказка о микробах. За-

учивание слов. Оздоровительная минутка. Игра «Наобо-

рот». Творческая работа. 

3 Глаза – главные 

помощники чело-

века. 

1 Беседа об органах зрения. Заучивание слов. Опыт со све-

том. Гимнастика для глаз. Игра «Полезно – вредно». Пра-

вила бережного отношения к зрению. 

4 Подвижные игры 1 Знакомство с доктором Свежий Воздух. Игры на свежем 

воздухе. «Мяч в воздухе», «Попрыгунчики», Раз, два, три-

беги!»  

5 Чтобы уши слы-

шали. 

1 Разыгрывание ситуации. Проведение опытов. Оздорови-

тельная минутка. Правил сохранения слуха. 

6 Почему болят 

зубы. 

1 Игра «Угадай-ка!» Рассказ учителя. Анализ ситуации.  

Знакомство с доктором Здоровые Зубы. Упражнение 

«Держи осанку». Творческое рисование. 

7 Чтобы зубы были 

здоровыми. 

1 Беседа. Знакомство с доктором Здоровая Пища. Упражне-

ние «Спрятанный сахар». Оздоровительная минутка. За-

чем человеку зубная щётка? Практическая работа. Разучи-

вание стихотворение. Тест. 

8 Как сохранить 

улыбку красивой? 

1 Психологический тренинг «Сотвори солнце в себе». 

Встреча с доктором Здоровые Зубы. Практические заня-

тия. Оздоровительная минутка. Памятка «Как сохранить 

зубы». Творческая работа.  

9 «Рабочие инстру-

менты» человека. 

1 Разгадывание загадок. Работа с пословицами и поговор-

ками. Оздоровительная минутка. Игра-соревнование «Кто 

больше?» Памятка  «Это полезно знать». Практическая ра-

бота. 

10 Подвижные игры. 1 Разучивание игр «Медвежья охота», «Совушка», «Не про-

пусти мяч». 

11 Зачем человеку 

кожа. 

1 Игра «Угадайка». Встреча с доктором Здоровая Кожа. 

Проведение опытов. Рассказ учителя. Оздоровительная 

минутка «Солнышко».  Правила  ухода за кожей.  

12 Надёжная защита 

организма. 

1 Беседа об органах чувств. Рассказ учителя. Практическая 

работа.     Оздоровительная минутка. Работа по таблице 

«Строение кожи».     Моделирование схемы. Тест. 

13 Если кожа повре-

ждена. 

1 Рассказ учителя о повреждениях кожи. Игра «Можно или 

нельзя». Оздоровительная минутка «Этюд души». Практи-

ческая работа в парах «Как оказать первую помощь?» 
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14 Подвижные игры. 1 Разучивание игр «Круговые салки», эстафеты со скакал-

ками, «Весёлая эстафета», «Поезд». 

15 Питание – необ-

ходимое условие 

для жизни чело-

века. 

1 Повторение правил здоровья. Заучивание слов. Встреча с 

доктором Здоровая Пища. Упражнение для осанки «Гора». 

Работа по таблице «Органы пищеварения». Игра «Про-

должи сказку».  

16 Здоровая пища 

для всей семьи. 

1 Советы доктора Здоровая Пища. Анализ ситуации. Игра 

«Угадайка». Проведение опыта. Оздоровительная ми-

нутка. Игра «Что разрушает здоровье, что укрепляет?». 

Золотые правила питания. 

17 Сон – лучшее ле-

карство 

1 Игры «Можно - нельзя», «Юный кулинар». Повторение 

правил здоровья Анализ ситуации. Оздоровительная ми-

нутка «Хождение по камушкам», Игра по гигиене сна 

«Плохо – хорошо».  

18 Как настроение? 1 Встреча с доктором Любовь. Оздоровительная минутка. 

Упражнение «Азбука волшебных слов. Тест.   

19 Я пришёл из 

школы. 

1 Беседа. Анализ и разыгрывание ситуации. Упражнение 

«Любишь – не любишь», Рассказ учителя. Оздоровитель-

ная минутка. Работа с пословицами. Игра «Закончи рас-

сказ».  

20 Подвижные игры 

по выбору детей. 

1 Оздоровительная минутка «Упражнения животных». Игра 

«Знаешь ли ты правила?» Творческая работа «Придумай 

правила». Анализ ситуаций. Чтение и работа по содержа-

нию рассказов М.Кунина «Федя на перемене», «В гарде-

робе», «В столовой».  

21 Я – ученик.   2  Оздоровительная минутка «Упражнения животных». 

Игра «Знаешь ли ты правила?» Творческая работа «При-

думай правила». 

22 Анализ ситуаций. Чтение и работа по содержанию расска-

зов М.Кунина «Федя на перемене», «В гардеробе», «В сто-

ловой».  

23 Вредные при-

вычки. 

2 Беседа «Это красивый человек». Игра «Да - нет». Оздоро-

вительная минутка «Деревце». Анализ ситуации. 

24 Слово учителя. Заучивание слов.  Это нужно запомнить! 

Практическая работа в парах.   

25 Подвижные игры. 1 Разучивание игр «Золотое зёрнышко», «Не зевай!», «За-

падня». 

26 Скелет – наша 

опора. 

1 Рассказ учителя. Практическая работа. Оздоровительная 

минутка «Самомассаж ушей». Это интересно. Правила 

первой помощи. 

27 Осанка – строй-

ная спина! 

1 Встреча с доктором Стройная Осанка. Это интересно! 

Оздоровительная минутка. Работа по таблице. Правила 

для поддержания правильной осанки. Практические 

упражнения. 

28 Если хочешь быть 

здоров. 

1 Сказка о микробах. Правила закаливания. Оздоровитель-

ная минутка. Практическая работа. Творческая работа. 

Это интересно! Тест «Здоровый человек – это…»  

29 Правила безопас-

ности на воде. 

1 Рассказ учителя. Знакомство с правилами поведения на 

воде. Работа по таблицам «Учись плавать». Имитация дви-

жений пловца. 

30 Подвижные игры. 1 По выбору обучающихся. 

31 Весёлые старты. 1 Командные соревнования. 

32-33 Обобщающие за-

нятия «Доктора 

здоровья». 

2 Встреча с докторами здоровья. Игра-рассуждение «Здоро-

вый человек-это…», Оздоровительная минутка. Игра «Хо-

рошо-плохо». Повторение правил здоровья. Памятка Здо-

ровичков. Анализ ситуаций. Подвижные игры на воздухе. 
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Итого:  33 ч 

 

Ожидаемые результаты  

 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Объяснять положитель-

ные и отрицательные 

оценки, в том числе 

неоднозначных поступ-

ков.  Формулировать са-

мому простые правила 

поведения в природе. 

Испытывать любовь  к 

красоте родной природы. 

 

Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, ис-

кать средства её осу-

ществления. 

 

Предполагать, какая 

информация необхо-

дима. 

 

При необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, аргу-

ментируя её. 

Учиться подтвер-

ждать аргументы фак-

тами. 

 

 

2 класс  

На втором году обучения  учащиеся знакомятся  с правилами безопасного поведения 

в доме, на улице, в транспорте, на воде;  обучаются правилам обращения с огнём;  как 

уберечься от поражения электрическим током; уберечься от порезов, ушибов, переломов. 

Обучаются правилам оказания  первой медицинской помощи. 

 

Содержание  программы 

Почему мы болеем (3 ч)  Причины болезни.  Признаки болезни.  Как здоровье? 

Кто и как предохраняет нас от болезней (2 ч)  Как организм помогает себе 

сам.   Здоровый образ жизни. 

Кто нас лечит (1 ч)  Какие врачи нас лечат. 

Прививки от болезней (2 ч)  Инфекционные болезни. Прививки от болезней. 

Что нужно знать о лекарствах (2 ч)  Какие лекарства мы выбираем. Домашняя ап-

течка. 

Как избежать отравлений (2 ч)  Отравление лекарствам Пищевые отравления. 

Безопасность при любой погоде (2 ч)  Если солнечно и жарко  Если на улице дождь 

и гроза. 

Правила безопасного поведения в доме, на улице, в транспорте (2 ч) Опасность в 

нашем доме Как вести себя на улице. 

Правила безопасного поведения на воде (1 ч)  Вода – наш друг. 

Правила общения с огнём (1 ч)  Чтобы огонь не причинил вреда. 

Как уберечься от поражения электрическим током (1 ч)  Чем опасен электриче-

ский ток. 

Как уберечься от порезов, ушибов, переломов (1 ч)  Травмы. 

Как защититься от насекомых (1ч) 
Укусы насекомых. 

Предосторожности при обращении с животными (1 ч) 
Что мы знаем про кошек и собак. 

Первая помощь при отравлении жидкостями, пищей, парами, газом (2 ч) 
Отравление ядовитыми веществами. 

Отравление угарным газом. 

Первая помощь при перегревании и тепловом ударе, при ожогах и обмороже-

ниях (2 ч) 
Как помочь себе при тепловом ударе. 

Как уберечься от мороза. 

Первая помощь при травмах (3 ч) 
Растяжение связок и вывих костей. 
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Переломы. 

Если ты ушибся и порезался. 

Первая помощь при попадании инородных тел в глаз, ухо, нос (1 ч) 
Если в глаз, ухо, нос или горло попало постороннее. 

Первая помощь при укусах насекомых, змей, собак и кошек (1 ч) 
Укусы змей. 

Сегодняшние заботы медицины (3 ч) 
Расти здоровым. 

Воспитай себя. 

Я выбираю движение. 

Формы работы во втором классе:  

 Экскурсии 

 Игры 

 Практические занятия 

 Воспитательное мероприятие 

 Викторины                                 

Тематическое планирование  

2 класс (34 ч) 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1. Почему мы болеем. 3 

2. Кто и как предохраняет нас от болезней. 2 

3. Кто нас лечит. 1 

4. Прививки от болезней. 2 

5. Что нужно знать о лекарствах. 2 

6. Как избежать отравлений. 2 

7. Безопасность при любой погоде. 2 

8. Правила безопасного поведения в доме, на улице, в транспорте. 2 

9. Правила безопасного поведения на воде. 1 

10. Правила обращения с огнём. 1 

11. Как уберечься от поражения электрическим током. 1 

12. Как уберечься от порезов, ушибов, переломов. 1 

13. Как защититься от насекомых. 1 

14. Предосторожности при обращении с животными. 1 

15. Первая помощь при отравлении жидкостями, пищей, парами, 

газом. 

2 

16. Первая помощь при перегревании и тепловом ударе, при ожо-

гах и обморожении. 

2 

17. Первая помощь при травмах. 3 

18. Первая помощь при попадании инородных тел в глаз, ухо, нос. 1 

19. Первая помощь при укусах насекомых, змей, собак и кошек. 1 

20. Сегодняшние заботы медицины. 3 

Всего – 34 ч 

 

Тематический план с определением основных видов деятельности 

 
№п/

п 
Наименова-

ние раздела 

Кол-

во 

ча-

сов 

Тема заня-

тия 

 УУД Содержание занятия 
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1-3 Почему мы 

болеем 

 

3 Разные при-

чины болез-

ней. 

1. Регулятивные 

УУД:  

 Определять и фор-

мулировать цель де-

ятельности на заня-

тие с помощью учи-

теля.  

 

 Проговаривать по-

следовательность 

действий на занятие.  

 

 Учить высказывать 

своѐ предположение 

(версию) на основе 

работы с иллюстра-

цией, учить рабо-

тать по предложен-

ному учителем плану.  

Повторение девиза «Уро-

ков здоровья». Анализ 

стихотворения. Оздорови-

тельная минутка. Повто-

рение мудрых слов. 

Признаки не-

которых бо-

лезней 

Анализ ситуации в стихо-

творении С. Михалкова 

«Грипп». Оздоровитель-

ная минутка. Игра – сорев-

нование «Кто больше 

знает?». Практическая ра-

бота по составлению пра-

вил «Как помочь боль-

ному?» 

Как ваше здо-

ровье? 

Игра- соревнование «Кто 

больше знает?». Тест 

«Твоё здоровье», Оздоро-

вительная минутка. Прак-

тическая работа «Помоги 

себе сам». 

 

4-5 Кто и как 

предохраняет 

нас от болез-

ней. 

2 Организм- 

сам себе по-

мощник. 

 

 

 Средством формиро-

вания этих действий 

служит технология 

проблемного диалога 

на этапе изучения но-

вого материала.  

 

Повторение причин бо-

лезни. Рассказ учителя. 

Режим дня. Оздоровитель-

ная минутка. Тест «Уме-

ешь ли ты готовить 

уроки?». Составление па-

мятки «Как правильно го-

товить уроки». 

Здоровый об-

раз жизни. 

Встреча с докторами Здо-

ровья. Повторение правил. 

Анализ ситуации. Игра 

«Вставь словечко». Оздо-

ровительная минутка. 

Мудрые слова доктора 

Свежий Воздух. 

6 Кто нас лечит. 

 

1 Какие врачи 

нас лечат. 

 

 Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на занятие.  

 

Повторение составляю-

щих здорового образа 

жизни. Беседа по теме. 

Оздоровительная ми-

нутка. Анализ ситуации. 

Самоанализ здоровья. 

7-8 Прививки от 

болезней. 

 

2 Инфекции и 

болезни. 

Словарная работа. Игра – 

соревнование «Кто 

больше знает?». Оздоро-

вительная минутка. Ана-

лиз ситуации в стихотво-

рении С. Михалкова «Под-

нялась температура…» 

Прививки от 

болезней. 

Средством формиро-

вания этих действий 

служит технология 

оценивания образова-

тельных достижений 

(учебных успехов).  

Анализ ситуации в стихо-

творении С.Михалкова 

«Прививка». Оздорови-

тельная минутка. Игра 

«Полезно – вредно». 

9-10 Что нужно 2 Как выбрать 

лекарства. 

Игра «Кто больше знает?» 

Беседа «Из чего получают 
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знать о лекар-

ствах. 

 лекарства». Словарная ра-

бота. Оздоровительная 

минутка. Анализ ситуации 

в стихотворении С. Ми-

халкова. 

Домашняя ап-

течка. 
2. Познавательные 

УУД:  
 Делать предвари-

тельный отбор источ-

ников информации: 

ориентироваться в 

учебнике (на разво-

роте, в оглавлении, в 

словаре).  

Добывать новые зна-

ния:   

Игра «Светофор здоро-

вья». Анализ ситуации. Ра-

бота над стихотворением 

С. Михалкова «Для боль-

ного человека…» Аптека 

дома. Оздоровительная 

минутка. Это полезно 

знать!  

11-

12 

Как избежать 

отравлений. 

 

2 Лекарствен-

ные отравле-

ния 

Беседа по теме. Игра – со-

ревнование «Кто 

больше?» Оздоровитель-

ная минутка. Признаки ле-

карственного отравления. 

Помоги себе сам! Практи-

ческая работа. 

Пищевые 

отравления. 
находить ответы 

на вопросы, исполь-

зуя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полу-

ченную на занятие.  

Перерабатывать по-

лученную информа-

цию: делать выводы 

в результате совмест-

ной работы всего 

класса.  

Повторение признаков ле-

карственного отравления. 

Оздоровительная ми-

нутка. Признаки пищевого 

отравления. Составление 

памятки "Первая помощь 

при отравлениях". 

13-

14 

Безопасность 

при любой по-

годе. 

 

2 Солнце – наш 

друг? 

 

Повторение правил пове-

дения при пищевом отрав-

лении. Беседа по теме. 

Анализ ситуации в стихо-

творении С. Михалкова 

«Забыла Таня про обед…» 

Оздоровительная ми-

нутка. Признаки солнеч-

ного ожога. Практическая 

работа «Помоги себе 

сам!» 

На улице 

дождь и 

гроза. 

составлять рассказы 

на основе простей-

ших моделей (пред-

метных, рисунков, 

схематических ри-

сунков, схем); 

Повторение правил. Бе-

седа по картине К. Маков-

ского «Дети, бегущие от 

грозы». Правила поведе-

ния при грозе. Оздорови-

тельная минутка. Помоги 

себе сам! 

15-

16 

Правила без-

опасного по-

ведения в 

доме, на 

улице, 

в транспорте. 

 

2 Опасности  в 

нашем  доме. 

 

находить и формули-

ровать решение за-

дачи с помощью про-

стейших моделей 

(предметных, рисун-

ков, схематических 

рисунков).  

 

Средством формиро-

вания этих действий 

служит учебный ма-

териал и задания 

Анализ ситуации в стихо-

творении Э. Успенского 

«Мама приходит с ра-

боты…» Правила безопас-

ного поведения в доме. 

Оздоровительная ми-

нутка. Игра «Светофор 

здоровья».  

  Правила пове-

дения на 

улице. 

Правило перехода улицы в 

местах, где нет светофора. 

Игра «Светофор здоро-

вья». Оздоровительная 
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учебника, ориентиро-

ванные на линии раз-

вития средствами 

предмета.  

минутка. Анализ ситуа-

ции. Заучивание слов. 

Правила безопасности по-

ведения в транспорте. 

17 Правила без-

опасного по-

ведения на 

воде. 

 

1 Вода – наш 

друг. 
3. Коммуникатив-

ные УУД:  

 

 

Умение донести свою 

позицию до других: 

оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне одного пред-

ложения или неболь-

шого текста).  

 

Встреча с доктором Вода. 

Правила поведения на 

воде. Обсуждения стихо-

творения И. Емельянова. 

Оздоровительная ми-

нутка. Игра «Светофор 

здоровья». Когда опас-

ность рядом.  

 

18 Правила обра-

щения с ог-

нём. 

 

1 Чтобы огонь 

не причинил 

вреда. 

Повторение правил пове-

дения на воде. Беседа 

«Чем опасен огонь?» Игра 

«Светофор здоровья». Об-

суждение ситуаций. Оздо-

ровительная минутка. 

Правила поведения при 

пожаре в доме. Практиче-

ская работа «План эвакуа-

ции при пожаре». 

19 Как уберечься 

от поражения 

электриче-

ским током. 

 

1 Чем опасен 

электриче-

ский ток. 

Слушать и пони-

мать речь других.  

 

Средством формиро-

вания этих действий 

служит технология 

проблемного диалога 

(побуждающий и 

подводящий диалог).  

 

 

 

 

 

 

Преобразовывать ин-

формацию из одной 

формы в другую: 

Повторение правил пове-

дения при пожаре в доме. 

Рассказ учителя. Словар-

ная работа. Первая по-

мощь пострадавшему. 

Оздоровительная ми-

нутка. Игра «Светофор 

здоровья».  

20 Как уберечься 

от порезов, 

ушибов, пере-

ломов. 

 

1 Травмы. Виды травм. Оказание 

первой помощи при поре-

зах, ушибах, переломах 

(практическая работа в па-

рах). Оздоровительная ми-

нутка. Заучивание слов. 

21 Как защи-

титься от 

насекомых. 

 

1 Укусы  насе-

комых. 

Беседа по теме. Анализ си-

туации в стихотворении С. 

Михалкова «Вдруг  какой 

– то страшный зверь…» 

Признаки аллергии. По-

моги себе сам. Оздорови-

тельная минутка. Словар-

ная работа. Заучивание 

слов 

22 Предосторож-

ности при об-

ращении с 

животными. 

 

1 Про собак и 

кошек. 

Совместно договари-

ваться о правилах об-

щения и поведения в 

школе и следовать 

им.  

 

 

 

 

Учиться выполнять 

различные роли в 

Беседа о домашних живот-

ных. Обсуждение стихо-

творения. Правила обра-

щения с животными. 

Оздоровительная ми-

нутка. Составление пра-

вил. Это интересно!  

23-

24 

Первая по-

мощь при 

отравлении 

жидкостями, 

2 Отравление 

ядовитыми 

веществами. 

 

Виды отравлений. Игра – 

соревнование «Кто 

больше знает?» Рассказ 

учителя. Оздоровительная 
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пищей, па-

рами, газом 

группе (лидера, ис-

полнителя, критика).  

 

минутка. Игра «Светофор 

здоровья». Признаки 

отравления ядовитыми ве-

ществами. Словарная ра-

бота. Первая помощь при 

отравлениях.  

Отравление 

угарным га-

зом.  

 

Средством формиро-

вания этих действий 

служит организация 

работы в парах и ма-

лых группах (в при-

ложении представ-

лены варианты про-

ведения занятий).  

Беседа по теме. Заучива-

ние слов. Оздоровитель-

ная минутка. Признаки 

отравления угарным га-

зом.  Помоги себе сам (со-

ставление правил). Игра 

«Вставь пропущенные 

слова».  

25-

26 

Первая по-

мощь при пе-

регревании и 

тепловом 

ударе, при 

ожогах и об-

морожении. 

 

2 Помочь себе 

при тепловом 

ударе. 

 

 Признаки теплового 

удара. Оздоровительная 

минутка. Помоги себе сам! 

Игра «Светофор здоро-

вья». 

Как уберечься 

от мороза. 

 Работа с отрывком из 

сказки С. Михалкова «Мо-

роз и морозец». Признаки 

обморожения. Оздорови-

тельная минутка. Состав-

ление правил. Игра «По-

лезно – вредно».  

27-

29 

Первая по-

мощь при 

травмах. 

 

3 Растяжения 

и вывихи. 

 Повторение «Какие бы-

вают травмы». Рассказ 

учителя. Признаки растя-

жения связок и вывиха ко-

стей. Оздоровительная 

минутка. Практическая ра-

бота в группах.  

Переломы. 

 

 Виды переломов. Знаком-

ство с правилами. Оздоро-

вительная минутка. Прак-

тическая работа в парах 

Если ты 

ушибся или 

порезался. 

 Анализ ситуации в стихо-

творении С. Михалкова 

«Таня пальчик нако-

лола…» Оздоровительная 

минутка. Помоги себе сам! 

Словарная работа. Прак-

тическая работа в парах.  

30 Первая по-

мощь при по-

падании ино-

родных тел 

в глаз, ухо, 

нос. 

 

1 Если в глаз, 

ухо, нос или 

горло попало 

инородное 

тело.   

 

Оздоровительные 

результаты про-

граммы внеурочной 

деятельности: 

осознание обучаю-

щимися необходимо-

сти заботы о своѐм 

здоровье и выработки 

форм поведения, ко-

торые помогут избе-

жать опасности для 

жизни и здоровья, а 

Беседа по теме. Если 

соринка попала в глаз. 

Оздоровительная ми-

нутка. Когда крошка по-

пала в горло. Если что-то 

попало в ухо. Отгадыва-

ние кроссворда «Органы». 

 

31 Первая по-

мощь при 

укусах насе-

комых, змей. 

1 Если укусила 

змея. 

Работа в онлайн энцикло-

педии: Это интересно! 

Признаки укусы змеи. 
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 значит, произойдет 

уменьшение пропус-

ков по причине бо-

лезни и произойдет 

увеличение числен-

ности обучающихся,   

Оздоровительная ми-

нутка. Первая помощь при 

укусе змеи. Отгадывание 

кроссворда. 

32-

34 

Сегодняшние 

заботы меди-

цины. 

 

3 Я здоровье бе-

регу. 

 

Беседа о неизлечимых бо-

лезнях века. Оздорови-

тельная минутка. Решение 

задач. 

Здоровый об-

раз жизни. 

 

посещающих спор-

тивные секции и 

спортивно-оздорови-

тельные мероприя-

тия;  

Беседа по теме. Тест 

«Оцени себя сам». Оздо-

ровительная минутка. 

 

Я  выбираю  

движение. 

социальная адапта-

ция детей, расшире-

ние сферы общения, 

приобретение опыта 

взаимодействия с 

окружающим миром 

Урок – праздник «В путь 

дорогу собирайтесь, за 

здоровьем отправляй-

тесь!» 

 

 

Ожидаемые результаты 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

 Осознавать себя 

гражданином России 

и частью многоли-

кого изменяющегося 

мира, в том числе 

объяснять, что связы-

вает тебя с твоими 

близкими, однокласс-

никами, друзьями. 

Формулировать са-

мому простые пра-

вила поведения в при-

роде. 

Испытывать чувство 

гордости за красоту 

родной природы. 

 Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью учи-

теля и самостоя-

тельно, искать сред-

ства её осуществле-

ния. 

 

 

 Предполагать, какая 

информация необхо-

дима. 

Самостоятельно от-

бирать для реше-

ния   учебных задач, 

необходимые сло-

вари, справочники, 

энциклопедии. 

Сопоставлять и отби-

рать информацию, 

полученную из раз-

личных источников. 

 

 При необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя 

её. 

Учиться подтверждать 

аргументы фактами. 

Организовывать учеб-

ное взаимодействие в 

группе. 

 

 

К концу 2 класса учащиеся должны знать: 

В результате усвоения программы  учащиеся должны уметь: 

 выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную гигиену и 

осуществлять гигиенические процедуры в течение дня; 

 осуществлять активную оздоровительную деятельность; 

 формировать своё здоровье. 

Учащиеся должны знать: 

 факторы, влияющие на здоровье человека; 

 причины некоторых заболеваний; 

 причины возникновения травм и правила оказания первой помощи; 

 виды закаливания (пребывание на свежем воздухе, обливание, обтирание, солнеч-

ные ванны) и правила закаливания организма; влияние закаливания на физическое состо-

яние и укрепление здоровья человека; 

 о пользе физических упражнений для гармоничного развития человека; 

 основные формы физических занятий и виды физических упражнений. 
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   3 класс 

    В третьем классе учатся уважительному отношению к родителям, близким; учатся 

выбирать друзей; воспитывают в себе чувство сострадания к беспомощным и больным; 

усваивают правила  поведения в общественных местах. 

 

Содержание  программы 

 

Чего не надо бояться (1 ч)  Как воспитывать уверенность и бесстрашие. 

Добрым быть приятнее, чем злым, завистливым и жадным (2 ч)  Учимся думать. 

Спеши делать добро. 

Почему мы говорим неправду (2 ч)  Поможет ли нам обман. «Неправда – ложь» в 

пословицах и поговорках. 

Почему мы не слушаемся родителей (2 ч)   Надо ли прислушиваться к советам ро-

дителей. Почему дети и родители не всегда понимают друг друга. 

Надо ли уметь сдерживать себя (2 ч)   Все ли желания выполнимы. Как воспитать 

в себе сдержанность. 

Не грызи ногти, не ковыряй в носу (2 ч)    Как отучить себя от вредных привычек. 

Как отучить себя от вредных привычек (продолжение). 

Как относиться к подаркам (2 ч)     Я принимаю подарок. Я дарю подарок. 

Как следует относиться к наказаниям (1 ч)  Наказание. 

Как нужно одеваться (1 ч)  Одежда. 

Как вести себя с незнакомыми людьми (1 ч)  Ответственное поведение. 

Как вести себя, когда что – то болит (1 ч)  Боль. 

Как вести себя за столом (2 ч)  Сервировка стола. Правила поведения за столом. 

Как вести себя в гостях (1 ч)  Ты идёшь в гости. 

Как вести себя в общественных местах (2 ч)  Как вести себя в транспорте и на 

улице. Как вести себя в театре, в кино, школе. 

«Нехорошие слова». Недобрые шутки (2 ч)  Умеем ли мы вежливо общаться. 

Умеем ли мы разговаривать по телефону. 

Что делать. Если не хочется в школу (1 ч)  Помоги себе сам. 

Чем заняться после школы (1 ч)  Умей организовать свой досуг. 

Как выбрать друзей (2 ч)  Что такое дружба. Кто может считаться настоящим дру-

гом. 

Как помочь родителям (1 ч)    Как доставить родителям радость. 

Как помочь больным и беспомощным (2 ч)    Если кому-нибудь нужна твоя по-

мощь. Спешите делать добро. 

Повторение (3 ч)    Огонёк здоровья. Путешествие в страну здоровья. Культура здо-

рового образа жизни. 

 

Формы работы в третьем классе:  

 Экскурсии 

 Игры 

 Практические занятия 

 Воспитательное мероприятие 

 Викторины 

 Дискуссии 

 

Тематическое планирование  

3 класс (34 ч) 

 

№ Тема занятия Количество часов 
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1. Чего не  надо бояться. 1 

2. Добрым быть приятнее, чем злым, завистливым и жадным. 2 

3. Почему мы говорим неправду. 2 

4. Почему мы не слушаемся родителей. 2 

5. Надо уметь сдерживать себя. 2 

6. Не грызи ногти, не ковыряй в носу. 2 

7. Как относиться к подаркам. 2 

8. Как следует относиться к наказаниям. 1 

9. Как нужно одеваться. 1 

10. Как вести себя с незнакомыми людьми. 1 

11. Как вести себя, когда что-то болит. 1 

12. Как вести себя за столом. 2 

13. Как вести в гостях. 1 

14. Как вести себя в общественных местах. 2 

15. «Нехорошие слова».  Недобрые шутки. 2 

16. Что делать, если не хочется в школу. 1 

17. Чем заняться после школы. 1 

18. Как выбрать друзей. 2 

19. Как помочь родителям. 1 

20. Как помочь беспомощным и больным. 2 

21. Повторение. 3 

Всего - 34 ч 

 

Тематический план с определением основных видов деятельности 

Тема 1. Как воспитывать уверенность и бесстрашие (1 ч) 
Беседа по теме «Как воспитывать уверенность и бесстрашие.» Работа по стихотворе-

нию Э Успенского «Академик Иванов». Анализ ситуации по стихотворению И. Токмако-

вой «Не буду бояться». Игра «Давайте разберемся», практическое занятие. 

Тема  2. Учимся думать (1 ч) 

Беседа по теме занятия. Заучивание слов. Игра «Почему это произошло?». Беседа 

«Свое мнение». 

Тема 3. Спеши делать добро (1 ч) 

Игра «Продолжи сказку». Беседа по теме. Заучивание пословицы. Игра в пословицы. 

Беседа «Доброта, отзывчивость, скромность». 

Тема 4.  Поможет ли нам обман (1 ч) 

Беседа «Что такое ложь?». Игра «Продолжите рассказы». Творческая работа. 

Тема 5. «Неправда – ложь» в пословицах и поговорках (1 ч) 

Чтение рассказа Л. Н. Толстого «Косточка». Беседа по прочитанному. Заучивание 

слов. Заучивание пословиц о правде и лжи. 

Тема 6. Надо ли прислушиваться к советам родителей (1 ч) 

Беседа по теме. Анализ ситуаций на примере стихотворения С. Михалкова «Я нена-

вижу слово «спать». Творческая работа «Портрет родителей». Пожелание себе. Чтение и 

обсуждение отрывка из рассказа Е. Чарушина «Курочка». 

Тема 7. Почему дети и родители не всегда понимают друг друга (1 ч) 

Беседа по теме. Анализ рассказа М. Горького «Воробышек». Оздоровительная ми-

нутка. Игра «Почему нам запрещают?».   

Тема 8. Все ли желания выполнимы (1 ч) 

Беседа по теме. Анализ ситуаций в  стихотворениях «Две сестрички дружно жили» и 

А. Барто «Девочка - рёвушка. Толкование пословиц и крылатых выражений. 

Тема  9. Как воспитать в себе сдержанность (1 ч) 

Беседа «Что такое каприз?». Игра «Проверь себя». Оздоровительная минутка. Работа 
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с толковым словарем. Толкование пословиц. 

Тема10-11. Как отучить себя от вредных привычек (2 ч) 

Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Пятерня! Пятерня!». Беседа по 

теме «Вредные привычки». Составление памятки «Это полезно знать!». Повторение ос-

новного девиза. Работа со стихотворением Г. Остера «Нет приятнее занятья…». Заучива-

ние слов. Игра «Давай поговорим». Чтение стихотворений на тему занятия. 

Тема 12. Я принимаю подарок (1 ч) 

Беседа по теме. Игра «Закончите предложение».  Анализ ситуации в стихотворении 

Г Остера «Если ты пришел на елку…» и Н. Носова «Письмо Незнайки». Составление па-

мятки «Это полезно помнить!». Игра «Подбери слова благодарности». 

Тема 13. Я дарю подарки (1 ч) 

Беседа по теме. Анализ ситуации из песни Э Успенского «У нашей мамы праздник» 

и  стихотворении Г Остера «Если друг на день рожденья…». Ввод понятия «эмоция» и его 

происхождение. Игра «Выбери ответ».  Составление памятки «Это полезно знать!». 

Тема 14. Наказание (1 ч) 
Беседа по теме. Анализ ситуаций в стихотворении «Мальчик нарядный в гости идет» 

и стихотворении Э Мошковской «Я ушел в свою обиду». Творческая работа. 

Тема 15. Одежда (1 ч) 

Беседа по теме. Игра «Кто больше знает?». Игра «Закончи фразу». Толкование по-

словицы. Игра «Найди правильный ответ». Анализ ситуации в стихотворении Э Мошков-

ской «Смотрите, в каком я платьице!». Обсуждение  высказывания  А. П. Чехова. 

Тема 16. Ответственное поведение (1ч) 

Беседа по теме.  Игра «Закончите высказывание». Составление памятки «Правила 

поведения с незнакомыми людьми». Чтение стихов «Азбука безопасности». Анализ ситуа-

ции по отрывку из рассказа А. Раскина «Как папа опаздывал». 

Тема 17. Боль (1 ч) 

Разгадывание кроссворда. Беседа по теме. Анализ ситуаций в стихотворении О. 

Дриза «Шип в мою ладонь впился…». Игра «Закончите фразу». 

Тема 18. Сервировка стола (1 ч) 

Беседа по теме. Разгадывание кроссворда. Работа над правильным правописанием и 

произношением слова «аппетит». Беседа «Как правильно накрыть стол». Практическая ра-

бота по этой теме. Беседа «Мы идем в кафе». 

Тема 19. Правила поведения за столом (1 ч) 

Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении З. Александровой «Ложкою ме-

шая, сердится Танюшка…» Работа над правилами поведения за столом. Анализ ситуации 

в стихотворении  Г. Остера «От знакомых уходя…» 

Тема 20. Ты идешь в гости (1 ч) 

Анализ ситуаций. Беседа по теме. Составление приглашений. Составление памятки 

«В гости надо приходить…» 

Тема 21. Как вести себя в транспорте и на улиц (1 ч) 

Беседа по теме. Составление памятки «О правилах поведения в транспорте, на 

улице». Чтение стихотворений «Азбука поведения». Игра «Выбери правильный  ответ».  

Тема 22. Как вести себя в театре, кино, школе (1 ч)  

Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении А. Барто «В театре». Игра «Найди 

правильный ответ». Беседа «Правила поведения в общественных местах, школе, в детском 

саду, на игровой площадке». 

Тема 23. Умеем ли мы вежливо обращаться (1 ч) 

Беседа по теме. Игра «Комплимент». Анализ ситуации. Беседа «Умей правильно от-

казаться от предложения». Чтение стихотворений о «волшебных» словах.  

Тема 24. Умеем ли мы разговаривать по телефону (1 ч) 

Беседа по теме. Игра «Телефон».  Составление  памятки «Правила ведения телефон-

ного разговора». Игра «Комплимент».  
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Тема 25. Помоги себе сам (1 ч) 

Анализ ситуации в стихотворении И. Токмаковой «Скоро в школу». Работа с муд-

рыми мыслями. Беседа по теме. Чтение  и анализ стихотворения С. Маршака «Кот и ло-

дыри». Анализ ситуации в стихотворении  Г. Остера «Если друг твой самый лучший…» 

Игра «Закончи предложения». 

Тема 26. Умей организовать свой досуг (1 ч) 

Беседа по теме. Стихотворный монтаж. Игра «Давай поговорим». Анализ ситуации  

в потешных сказках (по мотивам русского фольклора). 

Тема 27. Что такое дружба (1 ч) 

Беседа по теме. Работа с пословицами. Игра «Закончи рассказ». Игра «Хочу быть». 

Чтение стихотворения П. Синявского «Ветерок с березкой шепчется». Анализ ситуации в 

рассказе Л. Н. Толстого «Отец и сыновья».  

Тема 28. Кто может считаться настоящим другом (1 ч) 

Беседа по теме. Чтение и анализ  отрывка из рассказа В. Осеевой «Долг». Игра «Про-

должи предложение». Анализ ситуации в стихотворении А. Шалыгина «Настроение 

упало». Игра «Любит - не любит». Анализ выражения А. Экзюпери  «Ты всегда в ответе 

за тех, кого приручил…» 

Тема 29. Как доставить родителям радость (1 ч) 

Чтение отрывков из стихотворений детских писателей. Беседа по теме. Игра «Давай 

поговорим». Анализ ситуации в стихотворении Г. Ширковца «Не пойму я взрослых 

этих…» Игра  «Комплимент».  

Тема 30. Если кому-нибудь нужна твоя помощь (1 ч) 

Беседа по теме. Игра «Выбери правильный ответ». Анализ ситуации в стихотворе-

нии Е. Благининой «Наш дедушка». Игра «Давай поговорим». Анализ ситуации в рассказе 

Л. Н. Толстого «Старый дед и внучек». 

Тема 31. Спешите делать добро (1 ч) 

Беседа по теме. Толкование пословиц. Игра «Кто больше знает?» Высказывания ве-

ликих людей  о доброте. Инсценировка отрывка из произведения Н. Носова «Приключе-

ния Незнайки и его друзей». Чтение стихотворений о доброте. 

Тема 32. Огонек здоровья (1 ч) 

Беседа по теме Театральная постановка «Доктор Айболит». Викторина «Будь здо-

ров!» Работа над пословицами о здоровье.   

Тема 33. Путешествие в страну здоровья (1 ч) 

Игра- путешествие «В страну здоровья». Станция «Мойдодыр» (о личной гигиене). 

Станция «Неосторожность» (оказание первой помощи при несчастных случаев). Станция 

«Не болей» (профилактика инфекционных заболеваний). Станция «Опрятность» (уход за 

одеждой). Станция «Долой грязь» (гигиена жилища) и т. д. 

Тема 34. Культура здорового образа жизни (1 ч) 

Урок - соревнование. Культура поведения. Человек и окружающий мир. Культура 

общения. Человек и его здоровье. Писатели детям. 

                                           

Ожидаемые результаты  

 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

 Осознавать себя граж-

данином России и ча-

стью многоликого из-

меняющегося мира, в 

том числе объяснять, 

что связывает тебя с 

твоими близкими, од-

ноклассниками, друзь-

ями. 

 Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью учи-

теля и самостоя-

тельно, искать сред-

ства её осуществле-

ния. 

Составлять план вы-

полнения задач. 

 Предполагать, какая 

информация необхо-

дима. 

Самостоятельно от-

бирать для реше-

ния   учебных задач, 

необходимые сло-

вари, справочники, 

энциклопедии. 

 Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учётом своих учебных 

и жизненных ситуа-

ций. 

При необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя 
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Объяснять положи-

тельные и отрицатель-

ные оценки, в том 

числе неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

гражданских ценно-

стей. 

Формулировать са-

мому простые правила 

поведения в природе. 

Испытывать чувство 

гордости за красоту 

родной природы. 

Вырабатывать в  проти-

воречивых жизненных 

ситуациях  правила по-

ведения. 

Работая по плану, све-

рять свои действия с 

целью и, при необхо-

димости, исправлять 

ошибки с помощью 

учителя. 

Составлять и отби-

рать информацию, 

полученную из раз-

личных источников 

 

Сопоставлять и отби-

рать информацию, 

полученную из раз-

личных источников 

 

её. 

Учиться подтверждать 

аргументы фактами. 

Организовывать учеб-

ное взаимодействие в 

группе. 

 

      

4 класс 

Учащиеся воспитывают в себе нравственные и этические качества; уверенность и бес-

страшие; сдержанность;  умение преодолевать вредные привычки. Учатся заботиться о 

себе и своей семье. 

Содержание  программы 

Наше здоровье (4 ч)  Что такое здоровье. Что такое эмоции. Чувства и поступки. 

Стресс. 

Как помочь сохранить себе здоровье (3 ч)  Учимся думать и действовать. Учимся 

находить причину и последствия событий. Умей выбирать. 

Что зависит от моего решения (2 ч)  Принимаю решение. Я отвечаю за своё решение. 

Злой волшебник – табак (1 ч)  Что мы знаем о курении. 

Почему некоторые привычки называются вредными (5 ч)  Зависимость. Умей ска-

зать НЕТ. Как сказать НЕТ. Почему вредной привычке ты скажешь НЕТ. Я умею выбирать 

– тренинг безопасного поведения. 

Помоги себе сам (1 ч)  Волевое поведение. 

Злой волшебник – алкоголь (3 ч)  Алкоголь. Алкоголь – ошибка. Алкоголь – сделай 

выбор.      

Злой волшебник – наркотик (2ч)  Наркотик. Наркотик – тренинг безопасного пове-

дения. 

Мы – одна семья (2 ч)  Мальчишки и девчонки. Моя семья. 

Повторение (11ч). Дружба. День здоровья. Умеем ли мы правильно питаться. Я вы-

бираю кашу. Чистота и здоровье. Откуда берутся грязнули. Чистота и порядок. Будем де-

лать хорошо и не будем плохо. КВН «Наше здоровье». Я здоровье берегу – сам себе я по-

могу. Будьте здоровы. 

Формы работы в четвёртом классе:  

 Экскурсии 

 Игры 

 Практические занятия 

 Воспитательное мероприятие 

 Викторины 

 Дискуссии 

 КВН 

Тематическое планирование  

4 класс (34 ч) 
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№ Тема занятия Количество часов 

1. Наше здоровье. 4 

2. Как помочь сохранить здоровье. 3 

3. Что зависит от моего решения. 2 

4. Злой волшебник – табак. 1 

5. Почему некоторые привычки называются вредными. 5 

6. Помоги себе сам. 1 

7. Злой волшебник – алкоголь. 3 

8. Злой волшебник – наркотик. 2 

9. Мы – одна семья. 2 

10. Повторение. 11 

Всего-34 ч 

 

Тематический план с определением основных видов деятельности                                                   

Тема 1. Что такое здоровье? (1 ч) 

Слово учителя. Практическая работа. Встреча с медсестрой. Оздоровительная ми-

нутка. Игра «Давай поговорим». Творческое задание «Здоровье – это…» 

Тема 2. Что такое эмоции? (1 ч) 

Практическая работа. Работа со словарём. Игры «Кто больше знает?», «Продолжи 

предложение». Оздоровительная минутка. Игра «Твоё имя».  

Тема 3. Чувства и поступки (1 ч) 

Работа со стихотворением Дж. Родари. Беседа по теме. Оздоровительная минутка. 

Игра «Кто больше знает?»  Творческая работа в тетради. 

Тема 4. Стресс (1 ) 
Рассказ учителя. Словарная работа. Практическая работа. Оздоровительная минутка. 

Игра «Кто больше знает?» Заучивание слов. 

Тема 5. Учимся думать и действовать (1 ч) 

Повторение. Чтение  и анализ стихотворений. Оздоровительная минутка. Беседа по 

теме. Игра «Что? Зачем? Как?» 

Тема 6. Учимся находить причину и последствия событий (1 ч) 

Игра «Почему это произошло?» Работа с пословицами. Оздоровительная минутка. 

Игры «Назови возможные последствия», «Что? Зачем? Как?» 

Тема 7. Умей выбирать (1 ч) 
Анализ сказки. Оздоровительная минутка. Беседа по теме. Игра «Комплимент». 

Тема 8. Принимаю решение (1 ч) 

 Практическая работа по составлению правил. Игра «Давай поговорим». Оздорови-

тельная минутка. Психологический тренинг. Работа со стихотворением Б. Заходера «Что 

красивей всего?» 

Тема 9. Я отвечаю за своё решение (1 ч) 

Практическая работа. Анализ ситуации. Оздоровительная минутка. Игры «Что я знаю 

о себе», «Продолжите предложение».  

Тема 10. Что мы знаем о курении (1 ч) 

Игра «Волшебный стул». Встреча с медработником. Работа над пословицами. Беседа 

по сказке. Оздоровительная минутка. Это интересно! Творческая работа. 

Тема 11. Зависимость (1 ч) 

Анализ ситуации в стихотворении Э. Мошковской «Странные вещи». Словарная ра-

бота. Оздоровительная минутка. Это полезно знать! Игра «Давай поговорим».  

Тема 12. Умей сказать НЕТ (1 ч) 

Анализ ситуации. Беседа по теме. Оздоровительная минутка. Игры «Давай погово-

рим», «Что? Зачем? Как?».  

Тема 13. Как сказать НЕТ (1 ч) 
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Игра «Зеркало и обезьяна». Рассказ учителя. Оздоровительная минутка. Игра «Про-

должите предложение». Толкование пословиц. Психологический тренинг. 

Тема 14. Почему вредной привычке ты скажешь НЕТ? (1 ч) 

Робота со стихотворением А. Костецкого «Я всё люблю, что есть на свете…» Игра 

«Комплимент». Оздоровительная минутка. Рассказ учителя. Работа с плакатом «Дерево ре-

шений». Практическая работа. 

Тема 15. Я умею выбирать – тренинг безопасного поведения (1 ч) 

Анализ ситуации. Игра «Выбери правильный ответ». Оздоровительная минутка. Ра-

бота с деревом решений. Творческая работа. 

Тема 16. Волевое поведение (1 ч) 

Рассказ учителя. Игра «Давай поговорим». Оздоровительная минутка. Игра «Сокро-

вища сердца». Психологический тренинг. 

Тема 17.  Алкоголь (1 ч) 

Встреча с медработником. Коллективное рисование. Это интересно! Оздоровительная 

минутка. Игра «Беседа по кругу». Это полезно помнить! 

Тема 18. Алкоголь – ошибка (1 ч) 

Работа над стихотворением. Анализ ситуации в басне С.Михалкова «Непьющий во-

робей». Игра «Выбери ответ». Оздоровительная минутка. Это полезно помнить! Психоло-

гический тренинг. 

Тема 19. Алкоголь – сделай выбор (1 ч) 

Беседа по теме. Игра «Список проблем». Оздоровительная минутка.  Творческая ра-

бота с деревом решений. Психологический тренинг. 

Тема 20. Наркотик (1 ч) 

Анализ ситуации. Рассказ учителя. Встреча с медработником. Оздоровительная ми-

нутка. Правила безопасности. Творческая работа. Игра «Давай поговорим».  

Тема 21. Наркотик – тренинг безопасного поведения (1 ч) 

Игра «Пирамида». Повторение правил. Оздоровительная минутка. Практическая ра-

бота. Игра «Давай поговорим». Психологический тренинг.  

Тема 22. Мальчишки и девчонки (1 ч) 

Беседа по теме. Игра «Противоположности». Оздоровительная минутка. Игра «Давай 

поговорим». Анализ ситуации в стихотворении Э. Успенского «Если был бы я девчон-

кой…» Творческая работа. 

Тема 23. Моя семья (1 ч) 

Защита рисунков. Анализ ситуации в рассказе К.Д. Ушинского «Сила не право». 

Оздоровительная минутка. Чтение и анализ стихотворения. Игра «Продолжи предложе-

ние». 

Тема 24. Дружба (1 ч) 

Игровое занятие с любимыми героями. Разыгрывание ситуаций.  

Тема 25. День здоровья (1 ч) 

 Открытие праздника. Игры и соревнования.  

Тема 26. Умеем ли мы правильно питаться? (1 ч) 

Сюжетно - ролевая игра «Мы идём в магазин». Это интересно! Отгадывание загадок. 

Оздоровительная минутка «Вершки и корешки». Инсценировка «Спор овощей». Игра «Ка-

кие овощи выросли в огороде?» Встреча с Доктором Айболитом. 

Тема 27. Я выбираю кашу (1 ч) 

Игра «Пословицы запутались». Это интересно! Игры «Отгадай - ка», «Затейники». 

Оздоровительная минутка «Зёрнышко». Конкурс «Самая вкусная и полезная каша» Игра 

«Угадай сказку». 

Тема 28. Чистота и здоровье (1 ч) 

Праздник чистоты с Мойдодыром. Инсценировка. Игра «Три движения». 

Тема 29. Откуда берутся грязнули? (игра – путешествие) (1 ч) 

Остановка на станции «Грязнулька». Анализ ситуаций в стихотворении Л.Яхнина 
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«Жил на свете мальчик странный…», Э. Успенского «Очень страшная история». Это по-

лезно помнить! Работа со стихотворением. 

Тема 30. Чистота и порядок (продолжение путешествия) (1 ч) 

Работа с пословицами и поговорками. Игра «Угадай». Оздоровительная минутка. Ра-

бота со стихотворениями. 

Тема 31. Будем делать хорошо и не будем плохо (1 ч) 

Беседа по теме. Работа с пословицами. Высказывания о доброте. Оздоровительная ми-

нутка. Игра «Кто больше знает?» Это интересно! Чтении и анализ стихотворений. 

Тема 32. КВН «Наше здоровье» (1 ч) 

Тема 33. Я здоровье берегу – сам себе я помогу (урок-праздник) (1 ч) 

Тема 34. Будем здоровы (1 ч) 

Посещение медицинского кабинета. Игра «Письма». Практическая работа «Выпуск 

стенной газеты».  

Ожидаемые результаты 

 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

 Осознавать себя 

гражданином России 

и частью многоликого 

изменяющегося мира, 

в том числе объяс-

нять, что связывает 

тебя с твоими близ-

кими, одноклассни-

ками, друзьями. 

Объяснять положи-

тельные и отрицатель-

ные оценки, в том 

числе неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

гражданских ценно-

стей. 

Формулировать са-

мому простые пра-

вила поведения в при-

роде. 

Испытывать чувство 

гордости за красоту 

родной природы. 

Вырабатывать в  про-

тиворечивых жизнен-

ных ситуациях  пра-

вила поведения. 

 

 Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью 

учителя и самосто-

ятельно, искать 

средства её осу-

ществления. 

Составлять план 

выполнения задач. 

Работая по плану, 

сверять свои дей-

ствия с целью и, 

при необходимо-

сти, исправлять 

ошибки с помощью 

учителя. 

Составлять и отби-

рать информацию, 

полученную из раз-

личных источни-

ков 

 

 Предполагать, ка-

кая информация 

необходима. 

Самостоятельно 

отбирать для реше-

ния   учебных за-

дач, необходимые 

словари, справоч-

ники, энциклопе-

дии. 

Сопоставлять и от-

бирать информа-

цию, полученную 

из различных ис-

точников 

 

 Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учётом своих учеб-

ных и жизненных си-

туаций. 

При необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, аргу-

ментируя её. 

Учиться подтвер-

ждать аргументы 

фактами. 

Организовывать 

учебное взаимодей-

ствие в группе. 

 

 

 

 



 

764 
 

2.2 Программа формирования УУД у обучающихся  с ЗПР (вариант 7.2) 

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-деятельност-

ного подхода и призвана способствовать реализации развивающего потенциала начального 

общего образования обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребно-

стей за счет развития УУД, лежащих в основе умения учиться. Это достигается путем осво-

ения обучающимися с ЗПР знаний, умений и навыков по отдельным учебным предметам, 

курсам коррекционно-развивающей области. При этом знания, умения и навыки рассмат-

риваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если 

они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с практическими действи-

ями самих обучающихся. Качество усвоения знаний, умений и навыков определяется осво-

ением УУД. 

Программа формирования УУД устанавливает ценностные ориентиры начального об-

щего образования данной группы обучающихся; определяет состав и характеристики уни-

версальных учебных действий, доступных для освоения обучающимися с ЗПР в младшем 

школьном возрасте; выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов, курсов кор-

рекционно-развивающей области. 

Формирование УУД выступает основой реализации ценностных ориентиров началь-

ного общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и 

личностного развития обучающихся. 

Ценностными ориентирами начального общего образования выступают: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, националь-

ностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на ос-

нове: 

 проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к со-

трудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

 адекватного использования компенсаторных способов для решения различных 

коммуникативных задач; 

 опоры на опыт взаимодействия со сверстниками; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, коллектива 

и стремления следовать им; 

 ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств (стыда, 

вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

 личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности; 

 восприятия «образа Я» как субъекта учебной деятельности; 

 внутренней позиции к самостоятельности и активности; 

 развития эстетических чувств; 

 развитие умения учиться на основе: 

 развития познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов по-

знания и творчества; 
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 формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе: 

 формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе 

и к окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности 

к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

 формирования целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовно-

сти к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

 формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможно-

стей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и ре-

зультаты труда других людей. 

Формирование у обучающихся УУД, представляющих обобщенные действия, откры-

вает обучающимся с ЗПР возможность широкой ориентации в учебных предметах, в стро-

ении самой учебной деятельности, способствует освоению компонентов учебной деятель-

ности, развитию познавательных и учебных мотивов, что оптимизирует протекание про-

цесса 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 эф-

фективного усвоения знаний, умений, навыков и способов деятельности в процессе изуче-

ния учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области; 

 оптимизация протекания процессов социальной адаптации и интеграции посред-

ством формирования УУД; 

 обеспечение преемственности образовательного процесса. 

Программа формирования УУД направлена на формирование у обучающихся лич-

ностных 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 ее реализацию в реальном поведении и по-

ступках; 

 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; 
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 развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с ми-

ровой и отечественной художественной культурой; 

 овладение доступными видами искусства. 

Регулятивные УУД представлены следующими умениями: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспектив-

ной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических работников, дру-

гих обучающихся, родителей (законных представителей) и других людей; 

 адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных спо-

собов деятельности; различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета 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 электрон-

ные, цифровые), в открытом информационном пространстве; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире 

и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для 

решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять су-

щественную 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, выделе-

ния существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 адекватно использовать информационно-познавательную и ориентировочно-поис-

ковую роль зрения; 

 владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД представлены следующими умениями: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для ре-

шения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой ком-

муникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного обще-

ния; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 
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 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнером; 

 научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное восприя-

тие 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 целост-

ного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и курсов кор-

рекционно-развивающей области, в условиях внеурочной и внешкольной деятельности. 

На уровне начального общего образования формирование УУД осуществляется на та-

ких предметах, как «Русский язык», «Литературное чтение», «Английский язык», «Мате-

матика», «Окружающий мир (человек, природа, общество), «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология (труд)», «Физическая культура» («Адаптированная физическая 

культура») и на коррекционных курсах. 

Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности для формирования 

УУД. 

2.3 Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО обу-

чающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с 

ЗПР в освоении АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), коррекцию недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обуслов-

ленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребно-

стей обучающихся с ЗПР; 

 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического со-

провождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ТПМПК); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индиви-

дуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом индиви-

дуальных и типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей; 

 оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО для обучающихся 

с ЗПР (вариант 7.2) и их интеграции в образовательном учреждении; 

 возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекват-

ного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консульта-

тивной и методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам, связанным 

с их воспитанием и обучением. 

 

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплекс-

ного психолого-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО для обу-

чающихся с ЗПР (вариант 7.2), позволяющего учитывать их особые образовательные по-

требности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 

образовательном процессе. 

 

Задачи программы: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 
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 повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО для обуча-

ющихся с ЗПР (вариант 7.2) и интегрировании в образовательный процесс; 

 своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образова-

тельно-воспитательном процессе; 

 создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-синте-

тическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических и психоло-

гических средств воздействия в процессе комплексной психолого-педагогической коррек-

ции; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консульта-

тивной и методической помощи по социальным, психологическим, правовым и другим во-

просам. 

 

Программа коррекционной работы содержит: 

 цель, задачи, программы коррекционных курсов, перечень, содержание и план ре-

ализации коррекционных занятий, обеспечивающих удовлетворение особых образователь-

ных потребностей обучающихся с ЗПР и освоение ими АООП НОО для обучающихся с 

ЗПР (вариант 7.2); 

 систему комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего: психолого-педагогическое об-

следование обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей; 

мониторинг динамики развития обучающихся и их успешности в освоении АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2); корректировку коррекционных мероприятий; 

 основные направления (диагностическое, коррекционно-развивающее, консульта-

тивное, информационно-просветительское), описание специальных условий обучения и 

воспитания обучающихся с ЗПР, планируемые результаты освоения программы коррекци-

онной работы; 

 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогических работников, специалистов в области коррекционной педагогики и психо-

логии; 

 планируемые результаты коррекционной работы. 

 

Принципы коррекционной работы: 

1. Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работ-

ников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в разви-

тии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

2. Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционно-воспи-

тательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов 

и приемов организации, взаимодействия участников. 

3. Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения с учетом личностных изменений. 

4. Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекци-

онной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и воз-

можностей психофизического развития. 

5. Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходи-

мость всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной по-

мощи 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, обеспечива-

ющий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 
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7. Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участ-

ника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

обучающегося и успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего 

учебно-образовательного процесса: 

 через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная упро-

щенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

 в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индиви-

дуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, занятия 

ритмикой); 

 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучаю-

щихся. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная по-

мощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной 

сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправ-

ленное формирование высших психических функций; формирование произвольной регуля-

ции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспе-

чение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения моти-

вации 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 содержа-

нием АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

 психолого-педагогического обследования с целью выявления их особых образова-

тельных потребностей: развития познавательной сферы, специфических трудностей в овла-

дении 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 для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2); 

 анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки кор-

рекционных мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, спо-

собствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в психофизи-

ческом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 составление индивидуальной программы психологического сопровождения обуча-

ющегося (совместно с педагогическими работниками); 

 формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучаю-

щихся; 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие; 

 разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и индивиду-

альных коррекционных программ (методик, методов и приемов обучения) в соответствии с 

их особыми образовательными потребностями; 



 

770 
 

 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 сопровожде-

ния обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), 

консультирование специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррек-

ции, развития и социализации обучающихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: 

 психолого-педагогическое консультирование педагогических работников по реше-

нию проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии кон-

кретных обучающихся; 

 консультативную помощь семье в вопросах воспитания и оказания возможной по-

мощи обучающемуся в освоении АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъясни-

тельной деятельности в отношении педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обуче-

ния 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 родите-

лей (законных представителей) по разъяснению индивидуально типологических особенно-

стей 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 фор-

мирования у них элементарной психолого-психологической компетентности. 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию спе-

циального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 

НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) педагогические работники, осуществляющие 

психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру про-

граммы коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет со-

хранять 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 обследо-

вание в ПМПК с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педа-

гог, педагог дополнительного образования*. Предпочтительно наличие специалистов в 

штате образовательной организации. При необходимости Программу коррекционной ра-

боты может осуществлять специалист, работающий в иной организации (Центре психо-

лого-педагогической коррекции и реабилитации, ТПМПК). 
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Педагоги Задачи работы 

Учитель-логопед Развитие коммуникативной деятельности (активизация активного 

словаря, развитие грамматически правильной, связной, диалоги-

ческой и монологической речи). Развитие звуковой и интонацион-

ной культуры речи. Развитие звуковой аналитико- синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте 

Учительг-дефектолог 

(олигофренопедагог) 

Корректировка состояния ребенка, адаптация его к жизни в соци-

уме, воспитание и привитие необходимых социальных навыков. 

Педагог-психолог Развитие навыков общения и взаимодействия ребёнка со сверст-

никами и взрослыми, снятие тревожности у детей при негативном 

настрое. Развитие произвольности навыков самоконтроля, воле-

вых качеств. 

Социальный педагог Социальная защита обучающихся и их семей 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Реализация образовательных потребностей детей, относящихся к 

данной категории, защиты прав, адаптации к условиям организо-

ванной общественной поддержки их творческих способностей, 

развития их жизненных и социальных компетенций. 

 

 

 

 

 

Таблица 1. Задачи работы педагогов 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенно-

стей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методиче-

ского обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнитель-

ская деятельность). Результатом работы является особым образом, организованный обра-

зовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специ-

ально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (кон-

трольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов ра-

боты. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы явля-

ются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов Организации, обеспечиваю-

щее комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и социальное 

партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной органи-

зации с внешними ресурсами. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

 многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; 
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 комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающе-

гося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психиче-

ского развития; 

 разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР. 

Социальное партнерство предусматривает: 

 сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по во-

просам преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обучаю-

щихся с ЗПР; 

 сотрудничество со средствами массовой информации; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Формы взаимодействия 

Один из основных механизмов реализации программы коррекционной работы детей с 

ЗПР - взаимодействие специалистов образовательной организации: учителей, учителя-ло-

гопеда, учителя-дефектолога (олигофренопедагога), педагога-психолога, социального педа-

гога, преподавателей дополнительного образования. 

Взаимодействие специалистов Организации предусматривает: 

 многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; 

 комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающе-

гося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психиче-

ского развития; 

 разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР. 

Социальное партнерство предусматривает: 

 сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по во-

просам преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обучаю-

щихся с ЗПР; 

 сотрудничество со средствами массовой информации; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Взаимодействие учителей и учителя-логопеда. 

Преемственность в работе участников образовательных отношений посредством со-

трудничества и в соответствии с основными задачами создана структурно-функциональная 

модель взаимодействия учителей и учителя-логопеда, отражающая содержание плана по 

основным направлениям сотрудничества: диагностическое, организационное, аналитиче-

ское, методическое, консультативное.  

Коллективные формы работы: 

 наблюдение за обучающимися в процессе учебной деятельности, обсуждение ди-

намики успехов обучающихся в формировании правильных речевых навыков; 

 совместное обследование и анализ результатов уровня сформированности связной 

устной речи обучающихся, оценка эффективности коррекционного воздействия, корректи-

ровка планирования дальнейшей работы с учетом достижений обучающихся; 

 участие в работе школьной психолого-педагогической комиссии школьных методи-

ческих объединений. 

Эффективные индивидуально-групповыми формами являются: знакомство педагогов 

с результатами речевого обследования; заполнение индивидуальных карт учета динамики 

развития; взаимопосещение учебных и логопедических занятий и уроков; составление ре-

комендаций по использованию коррекционных методов и приемов для развития связной 

устной речи обучающихся. 

Инновационные формы работы: 

 проведение интегрированных занятий, комбинированных уроков, 

 участие в организации и проведении тематических недель, «Логопедических мара-

фонах». 
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Взаимодействие учителя-дефектолога (олигофренопедагога) с др. специалистами. 

Дефектологическое сопровождение основывается на комплексном подходе. Учитель-

дефектолог (олигофренопедагог) взаимодействует с другими специалистами сопровожде-

ния и при планировании коррекционно-развивающей работы учитывает профессиональную 

позицию педагога-психолога и учителя-логопеда. Учитель-дефектолог (олигофренопеда-

гог) проводит коррекционно-развивающие занятия, для которых организуются группы из 

обучающихся с однородной структурой нарушения. 

Взаимодействие учителя-логопеда,  учителя-дефектолога (олигофренопедагога) и 

педа-гога-психолога.  

Взаимодополняемость позиций педагога-психолога, учителя-дефектолога (олигофре-

нопедагога) и учителя-логопеда в подходе к ребенку, тесное сотрудничество во всех направ-

лениях работы - это необходимое условие обеспечения результативной работы в общеобра-

зовательном учреждении. У обучающихся с ЗПР выявляются характерные недостатки в раз-

витии познавательной сферы, обусловленные речевым дефектом и низкой умственной и фи-

зической работоспособностью, нарушением психических функций. 

Проблемы обучающихся с ЗПР: 

 эмоционально-волевая сфера: повышенная возбудимость, раздражительность или 

общая заторможенность, многократная смена настроения. 

 социально-коммуникативная сфера: трудности в общении и взаимодействии ре-

бенка с взрослыми и сверстниками, замкнутость, обидчивость, плаксивость, агрессивность. 

Одной из основных задач ФГОС НОО ОВЗ является охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей (в том числе, их эмоционального благополучия). Поэтому ос-

новной целью деятельности педагогических работников становится полноценное развитие 

личности ребенка, сохранение и укрепление его физического, психического и нравствен-

ного здоровья. 

Задачи учителя-логопеда сводятся к социальной адаптации ребенка, имеющего рече-

вое нарушение, в среду сверстников. Задачи учителя-дефектолога (олигофренопедагога) за-

ключаются в корректировке состояния ребенка, адаптации его к жизни в социуме, воспита-

нию и привитию необходимых социальных навыков. Деятельность педагога - психолога 

охватывает комплексное психологическое сопровождение детей в образовательном про-

цессе. Реализация этих целей возможна только при тесном взаимодействии указанных спе-

циалистов в развитии (коррекции) речи и внеречевых психических процессов и функций. 

Целью сотрудничества учителя-логопеда,  учителя-дефектолога (олигофренопеда-

гога)и педагога-психолога являются: 

 содействие личностному развитию ребенка; 

 определение психологических (логопедических) причин нарушения личностного и 

социального развития, трудностей в освоении образовательных программ; 

 своевременное предупреждение и преодоление нарушений развития; разъяснение 

специальных психологических (логопедических) знаний среди участников образователь-

ного процесса: родителям (законным представителям), воспитателям. 

В задачах деятельности учителя-логопеда,  учителя-дефектолога (олигофренопеда-

гога) и педагога-психолога видна общая логика построения коррекционно-образователь-

ного процесса, поэтому выделяются основные направления работы взаимодействия: диа-

гностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, просветительское направле-

ние. 

Результатом сотрудничества учителя-логопеда,  учителя-дефектолога (олигофренопе-

дагога) и педагога- психолога с учителями начальных классов становятся повышение каче-

ства личностных и предметных результатов обучающихся с ЗПР. Творческое сотрудниче-

ство способствует профессиональной компетентности участников образовательного про-

цесса, обеспечивает условия для создания единого образовательного пространства, коорди-

нации и совместной разработки содержания обучения. 
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Формы взаимодействия учителя-логопеда, учителя-дефектолога (олигофренопеда-

гога), педагога-психолога, социального педагога с родителями (законными представите-

лями) 

 Родительские собрания. Родителям предлагаются различные темы собраний: «Ре-

зультаты обследования речи детей на начало учебного года», «Знакомство родителей с за-

дачами и содержанием коррекционной работы», «Итоги коррекционной работы за год». 

Родительские собрания могут быть организованы в форме «круглого стола» или «логопе-

дической, психологической гостиной» для создания доверительной и положительной ат-

мосферы взаимодействия семьи и образовательной организации. 

 Ведение домашних тетрадей совместной деятельности (педагог-ребенок-родитель). 

Тетрадь для домашних заданий является связующим звеном в системе «педагог-ребенок-

родитель». Педагог предоставляет родителям возможность проследить динамику обуче-

ния ребёнка, организовать их участие в выполнении домашнего задания. Данный вид ра-

боты наиболее оптимальный способ индивидуального взаимодействия с родителями. Ро-

дитель в полной мере становится участником коррекционного процесса. Помогает ребенку 

в выполнении тех или иных заданий, знает на каком этапе обучения находится его ребенок, 

знает, что у ребёнка не получается, а с чем ребёнок хорошо справляется. В свою очередь 

логопед имеет возможность оценить степень участия и желание участвовать педагог в кор-

рекционном процессе по качеству выполняемых домашних заданий. Давая каждому ре-

бенку свое индивидуальное задание, педагог имеет возможность в полной мере реализо-

вать индивидуальный подход. Ведение домашних тетрадей напрямую оказывает влияние 

на результативность работы педагога. 

 Тестирование и анкетирование. Во-первых, позволяет выявлять наиболее актуаль-

ные проблемы для родителей. Во-вторых, позволяют учителям и логопеду организовывать 

свою работу более эффективно, в соответствии с потребностями родителей. 

 Копилка методических рекомендаций. Каждую неделю в копилку добавляется но-

вая информация, рекомендуемые задания для родителей, стихи, загадки по закреплению 

тех навыков и умений, которыми овладели дети за некоторый промежуток времени. Это 

позволяет родителям увидеть, чему ребенок обучался на текущей неделе и продолжить 

работу дома по закреплению этих навыков. 

 

Структура и содержание программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностикоконсульта-

тивный, коррекционно-развивающий, профилактический, социально-педагогический. 

1. Концептуальный модуль раскрывает сущность социально-психолого-педагогиче-

ского сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы организации субъектов сопро-

вождения. 

Содержание 

В программе коррекционной работы психолого-педагогическое сопровождение пони-

мается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, ре-

зультатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопро-

вождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 

возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализа-

ции плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: 

рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровожда-

емого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный подход сопро-

вождения. 

Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем. 

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 
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затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование здо-

рового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-педаго-

гический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая диа-

гностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специали-

стов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка 

различными специалистами  (педагогами, педагогом-психологом, учителем-логопедом) и 

консультативную деятельность. 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специа-

листами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выяв-

ляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности 

могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения 

в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину 

и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу, 

психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалифика-

цию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Психолог выявляет обстоятельства, которые 

могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяже-

лые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (пси-

хические заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в кото-

рой живет ребенок. Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, от-

сутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т.п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, за-

паса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психиче-

ского развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В 

сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуаль-

ных образовательных маршрутов психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. 

Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного мате-

риала; для других - формирование произвольной деятельности, выработка навыка само-

контроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. Д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, родителями, осуществляя посто-

янное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку психолого-педа-

гогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается вни-

мание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, 

проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 

3. Коррекционно-развивающий модуль на основе диагностических данных обеспе-

чивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуально-типологическими особенностями. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (еже-

дневно); 
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• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психоло-

гом, учителем-логопедом, администрацией школы, родителями; 

• составление педагогической характеристики учащегося с ЗПР; 

• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе со 

школьным психологом, учителем-логопедом и учителями-предметниками), где отражаются 

пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного матери-

ала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

• контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый учащийся с ЗПР чувствовал себя комфортно; 

• ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за уча-

щимися и др.); 

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познаватель-

ных интересов обучающихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

• формирование учебных действий на всех этапах учебного процесса; 

• обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характер-

ных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

• побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятель-

ностью детей; 

• установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

• использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

• разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, поз-

воляющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

• использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, вос-

приятия. 

Содержание и формы коррекционной работы школьного психолога, учителя-лого-

педа. 

Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

• создание условий для развития сохранных функций; 

• формирование положительной мотивации к обучению; 

• повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения; 

• коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; 

• воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обуче-

ния: 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений 

и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупре-

ждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение 

содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

- Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диагно-
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стического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей раз-

вития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения 

строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с пси-

хологом). 

- Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состо-

яний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррек-

тивы в коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекцион-

ной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается не-

обходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оп-

тимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная ра-

бота должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует разви-

тию обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно про-

ходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен кон-

кретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испы-

тать радость преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обу-

чения таким образом, чтобы у обучающихся развивался навык переноса обработки инфор-

мации, следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулиро-

вали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления у них индивиду-

альных пробелов в их развитии и обучении. На долю же каждого обучающегося приходится 

в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в небольших 

группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируе-

мых недостатков. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых 

этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание 

успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ЗПР 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

4. Профилактический модуль предполагает проведение профилактических меро-

приятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, питания ребенка. 

5. Социально-педагогический модуль нацелен на: повышение уровня профессио-

нального образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и 

их родителям с целью повышения уровня родительской компетентности и активизация роли 

родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консульта-

циях специалистами, на родительских собраниях. 

 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения обучаю-

щихся с ЗПР 
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Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ЗПР, прове-

дение их комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию им психо-

лого-педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки (перио-

дичность в те-

чение года) 

Ответствен-

ные 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная ди-

агностика для 

выявления 

группы 

«риска».  

- Создание банка 

данных обучаю-

щихся, нуждаю-

щихся в специа-

лизирован  

ной помощи.  

- Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ.  

- Наблюдение, ло-

гопедическое и 

психологическое 

обследование;  

- анкетирование 

родителей, беседы 

с педагогами.  

Сентябрь   Классный ру-

ководитель,  

педагог-психо-

лог,  

учитель-лого-

пед, учитель-

дефектолог 

(олигофренопе-

дагог) 

Углубленная 

диагностика 

детей с ЗПР. 

Получение объ-

ективных сведе-

ний об обучаю-

щемся на осно-

вании диагно-

стической ин-

формации спе-

циалистов раз-

ного профиля, 

создание диагно-

стических 

«портретов» де-

тей. 

- Диагностирова-  

ние.  

- Заполнение диа-

гностических до-

кументов специа-

листами (Речевой 

карты, протокола 

обследования). 

Сентябрь     Педагог-психо-

лог, 

учитель-лого-

пед, учитель-

дефектолог 

(олигофренопе-

дагог) 

Социально-педагогическая диагностика 

Определить 

уровень орга-

низованности 

ребенка, осо-

бенности эмо-

ционально-во-

левой и лич-

ностной 

сферы; уро-

вень знаний по 

предметам.  

- Получение 

объективной ин-

формации об ор-

ганизованности 

ребенка, умении 

учиться, особен-

ности личности, 

уровню знаний 

по предметам.  

- Выявление 

нарушений в по-

ведении (гипер-

- Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, бе-

седа с родите-

лями, посещение 

семьи.  

- Составление ха-

рактеристики.  

Сентябрь-ок-

тябрь  

Классный ру-

ководитель,  

педагог-психо-

лог, , учитель-

дефектолог 

(олигофренопе-

дагог), соци-

альный педа-

гог, учитель-

предметник  
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активность, за-

мкнутость, обид-

чивость и т.д.).  

 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержа-

ния образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной 

сфере детей с ЗПР. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки (перио-

дичность в те-

чение года) 

Ответствен-

ные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить пе-

дагогическое 

сопровождение 

детей с ЗПР). 

Планы, про-

граммы.  

- Разработка инди-

видуальной про-

граммы по пред-

мету.  

- Разработка вос-

питательной про-

граммы работы с 

классом  

- Осуществление 

педагогического 

мониторинга до-

стижений школь-

ника.  

Сентябрь  Учитель-пред-

метник, класс-

ный руководи-

тель, социаль-

ный педагог 

Обеспечить 

психологиче-

ское, логопеди-

ческое сопро-

вождение де-

тей с ЗПР). 

Позитивная ди-

намика развива-

емых парамет-

ров.  

- Формирование 

групп для коррек-

ционной работы.  

- Составление рас-

писания занятий.  

- Проведение кор-

рекционных заня-

тий.  

- Отслеживание 

динамики разви-

тия ребенка.  

В течение 

учебного года 

  

Педагог-психо-

лог, учитель-

логопед, учи-

тель-дефекто-

лог (олигофре-

нопедагог) 

Профилактическая работа 

Создание усло-

вий для сохра-

нения и укреп-

ления здоровья 

 - Разработка реко-

мендаций для пе-

дагогов и родите-

лей по работе с 

В течение 

учебного года  

Педагог-психо-

лог, учитель-

логопед,  учи-
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обучающихся с 

ЗПР. 

детьми с ЗПР.  

- Внедрение здо-

ровьесберегаю-

щих технологий в 

образовательную 

деятельность.  

- Организация и 

проведение меро-

приятий, направ-

ленных на сохра-

нение, профилак-

тику здоровья и 

формирование 

навыков здоро-

вого и безопас-

ного образа 

жизни.  

- Реализация про-

филактических 

программ  

тель-дефекто-

лог (олигофре-

нопедагог)со-

циальный педа-

гог. 

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

детей с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педаго-

гических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучаю-

щихся. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки (перио-

дичность в те-

чение года) 

Ответственные 

Консультирова-

ние педагогов. 

- Рекомендации, 

приёмы, упраж-

нения и др. ма-

териалы.  

- Разработка 

плана консуль-

тативной работы 

с ребенком, ро-

дителями, клас-

сом, работни-

ками школы.  

Индивидуаль-

ные, групповые, 

тематические 

консультации. 

По отдельному 

плану-графику  

ЗД по УВР, спе-

циалисты 

ТПМПК, учи-

тель- логопед, 

учитель-дефек-

толог (олиго-

френопедагог), 

педагог-психо-

лог,  социаль-

ный педагог. 

Консультирова-

ние обучаю-

щихся по выяв-

ленных пробле-

мам, оказание 

превентивной 

- Рекомендации, 

приёмы, упраж-

нения и др. ма-

териалы.  

- Разработка 

Индивидуаль-

ные, групповые, 

тематические 

консультации.  

По отдельному 

плану-графику  

ЗД по УВР, спе-

циалисты 

ТПМПК, учи-

тель- логопед, 

учитель-дефек-
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помощи  плана консуль-

тативной работы 

с ребенком.  

толог (олиго-

френопедагог), 

педагог-психо-

лог,  социаль-

ный педагог. 

Консультирова-

ние родителей  

- Рекомендации, 

приёмы, упраж-

нения и др. ма-

териалы.  

- Разработка 

плана консуль-

тативной работы 

с родителями.  

Индивидуаль-

ные, групповые, 

тематические 

консультации.  

По отдельному 

плану-графику  

ЗД по УВР, спе-

циалисты 

ТПМПК, учи-

тель- логопед, 

учитель-дефек-

толог (олиго-

френопедагог), 

педагог-психо-

лог,  социаль-

ный педагог. 

 

Информационно-просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам ин-

клюзивного образования со всеми участниками образовательных отношений. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки (перио-

дичность в те-

чение года) 

Ответственные 

Информирова-

ние родителей 

(законных пред-

ставителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и дру-

гим вопросам.  

Организация 

работы семина-

ров, тренингов.  

Информацион-

ные мероприя-

тия.  

По отдельному 

плану-графику  

ЗД по УВР, спе-

циалисты 

ТПМПК, учи-

тель-логопед, 

учитель-дефек-

толог (олиго-

френопедагог),  

педагог-психо-

лог,  социаль-

ный педагог. 

Психолого-педа-

гогическое про-

свещение педаго-

гических работ-

ников по вопро-

сам развития, 

обучения и вос-

питания данной 

категории детей.  

Организация 

методических 

мероприятий.  

Информацион-

ные мероприя-

тия.  

По отдельному 

плану-графику  

ЗД по УВР, спе-

циалисты 

ТПМПК, учи-

тель-логопед, 

учитель-дефек-

толог (олиго-

френопедагог), 

педагог-психо-

лог,  социаль-

ный педагог. 

 

Курсы коррекционно-развивающей области 
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Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обяза-

тельными коррекционными курсами105:  

 Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные). Логопедические занятия».  

 Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные). Психокоррекционные занятия».  

 Коррекционный курс «Ритмика».  

 

 

Количество часов  

в неделю / классы 

1 1 

доп. 

2 3 4 

Коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 

1. Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие 

занятия (логопедические и психокоррекционные). Ло-

гопедические занятия» 

3 3 3 3 3 

2. Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие 

занятия (логопедические и психокоррекционные). Пси-

хокоррекционные занятия» 

3 3 3 3 3 

3. Коррекционный курс «Ритмика» 
1 1 1 1 1 

 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)». Логопедические занятия. 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сто-

рон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной 

речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

 диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и диф-

ференциация звуков речи); 

 диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его рас-

ширение 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 познава-

тельных процессов). 

Планируемые результаты коррекционной работы (см. здесь). 

 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)». Психокоррекционные занятия. 

                                                           
105 Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено образовательной организацией 

самостоятельно на основании рекомендаций ТПМПК, 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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Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимо-

действия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в пси-

хическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Основные направления работы: 

 диагностика и развитие познавательной сферы, целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-вре-

менных представлений); 

 диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы, коррекция ее недостат-

ков (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 (разви-

тие способности к эмпатии, сопереживанию); 

 формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и раз-

витие навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения в группе, 

адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); 

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие про-

извольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планирова-

нию и контролю). 

Планируемые результаты коррекционной работы (см. здесь). 

 

Коррекционный курс «Ритмика». 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающе-

гося с ЗПР в процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном взаимодей-

ствии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и 

речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция недостатков двига-

тельной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия способствуют развитию об-

щей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формирова-

нию навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

Основные направления работы по ритмике: 

 восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): определение на слух 

начала и окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, 

негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и опознавание на 

слух музыки двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, вальс); 

плавной и отрывистой музыки; 

 упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и пере-

строения (в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг напротив 

друга, в круг, сужение и расширение круга, свободное размещение в классе, различные по-

ложения в парах и т. д.); ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном направле-

нии, разными видами шага; повороты; 

 ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, упражне-

ния 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-двигатель-

ными заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, кто лучше, кто 

более и т.д.),игры по ориентировке в пространстве; 
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 танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, не-

сложных композиций народных, бальных и современных танцев; 

 декламация песен под музыку: выразительная декламация песен  под музыкальное 

сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, 

ее темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), соответ-

ствующей манере исполнения (легко, более твердо и др.). 

 Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено Органи-

зацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР обучающихся с ЗПР.  

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых заня-

тий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется Организа-

цией, исходя из психофизических особенностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. 

Планируемые результаты коррекционной работы (см. здесь). 

 

2.4 Рабочая программа воспитания 

2.4.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

разработана на основе Федеральной рабочей программе воспитания (далее – Программа 

воспитания). Программа воспитания основывается на единстве и преемственности образо-

вательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими програм-

мами воспитания  

для образовательных организаций дошкольного и среднего профессионального образова-

ния. 

Программа воспитания: 

 предназначена для планирования и организации системной воспитательной дея-

тельности в образовательной организации; 

 разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления об-

разовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (закон-

ных представителей);  

 реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой сов-

местно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными инсти-

тутами воспитания;  

 предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духов-

ным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам  

и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых кон-

ституционных норм и ценностей;  

 предусматривает историческое просвещение, формирование российской культур-

ной и гражданской идентичности обучающихся. 

 Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организа-

ционный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями обра-

зовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом обучающихся 

и их родителей (законных представителей), направленностью образовательной про-

граммы, в том числе предусматривающей углублённое изучение отдельных учебных пред-

метов, учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся.  
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2.4.2 Целевой раздел 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, кото-

рые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традицион-

ных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспи-

тания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духов-

ные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 

свой потенциал  в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и за-

щите Родины.  

Цель и задачи воспитания обучающихся 
Современный российский национальный воспитательный идеал - высоконравствен-

ный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной ор-

ганизации: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском об-

ществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, фор-

мирование 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 в общеобразовательной организации: усвоение 

ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало рос-

сийское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных от-

ношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение со-

ответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, 

общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; до-

стижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответ-

ствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность 

ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, са-

мостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправлен-

ной социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности 

как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-историче-

ского, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом прин-

ципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, ин-

клюзивности, возрастосообразности. 

Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеоб-

разовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 
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ФГОС: 

 гражданское воспитание - формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источ-

нику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государствен-

ности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и поли-

тической культуры; 

 патриотическое воспитание - воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентично-

сти; 

 духовно-нравственное воспитание - воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традици-

онных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, спра-

ведливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание - формирование эстетической культуры на основе рос-

сийских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечествен-

ного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учётом возможно-

стей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной 

среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание - воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профес-

сии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в россий-

ском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание - формирование экологической культуры, ответствен-

ного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традици-

онных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружаю-

щей среды; 

 ценности научного познания - воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом лич-

ностных интересов и общественных потребностей. 

Особенности организуемого в образовательнойорганизации воспитательного 

процесса. Целевые ориентиры результатов воспитания  

Планируемые результаты:  

 у обучающихся сформированы представления о базовых национальных ценностях 

российского общества;  

 обучающиеся активно включены в коллективную творческую деятельность учени-

ческого самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценно-

сти;  

 система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря орга-

низации через погружение в «тематические периоды»; такая система ориентирована на ре-

ализацию каждого направления воспитательной работы;  

 максимальное количество обучающихся включено в систему дополнительного об-

разования. Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству;  

 повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к 

самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в 

классах.  

 система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет свое-

временное выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и 
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факторов, вызывающих их  

 повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует рас-

крытию творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на 

примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей.  

«Портрет выпускника начальной школы»: 

 любящий свой народ, свой край, нашу Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной дея-

тельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни.  

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего об-

разования 

 

Целевые ориентиры 

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, проявляю-

щий 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, сво-

его региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий 

к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обще-

стве, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной 

по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные цен-

ности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и до-

стоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выра-

жающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим лю-

дям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осозна-

ющий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероис-

поведаний.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, рус-

ского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 
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Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творче-

стве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельно-

сти, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здоро-

вого и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной 

среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведе-

ния в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей пси-

хофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

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. 

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, принося-

щих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятель-

ность 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 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

2.4.3 Содержательный раздел 

2.4.3.1 Уклад образовательной организации 

МОАУ «СОШ №87» открыто распоряжением Управления образования администра-

ции города Оренбурга № 5080-п. от 25.12.2017 г. Учредитель: управление образования ад-

министрации города Оренбурга. Функции и полномочия учредителя осуществляет админи-

страция г. Оренбурга в лице управления образования администрации г. Оренбурга. 

Наша школа - это открытая социально-педагогическая система, которая успешно дей-

ствует при взаимодействии всех участников образовательного процесса как равноправных 

партнеров, которые стремятся к межличностному общению, широкому социальному со-

трудничеству, создавая определенный уклад школьной жизни, способствующий формиро-

ванию личности школьника - с набором компетентностей, определенных новыми образова-

тельными стандартами. Для обучающихся школы оборудованы просторные, эстетично 
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оформленные классные кабинеты с современной мобильной школьной мебелью, техниче-

скими и электронными средствами обучения, интерактивным оборудованием, цифровыми 

лабораториями по физике, химии, математике, биологии, кабинетом робототехники. 

 Основными традициями МОАУ «СОШ № 87» являются мероприятия, направленные 

на развитие гражданской и патриотической позиции обучающихся, духовно-нравственного 

развития и научного познания. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфорт-

ной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное вза-

имодействие школьников и педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско- 

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержатель-

ными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг 

к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета сов-

местной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эф-

фективности. 

 Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые об-

щешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий пе-

дагогов; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспи-

тания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их резуль-

татов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка уве-

личивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между клас-

сами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школь-

ников, а также их социальная активность; 

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школь-

ных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализу-

ющий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, по-

средническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 Наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия, составляющие ос-

нову воспитательной системы МОАУ «СОШ № 87»: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: День Учителя (по-

здравление учителей, концертная программа, подготовленная обучающимися); День ма-

тери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера; 

 «Первый звонок», «Последний звонок» и др.; предметные недели начальных клас-

сов, гуманитарного цикла, естественно - математического цикла, спортивного цикла;  

 школьная НПК (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита); 
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 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на сле-

дующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: «Посвящение в перво-

классники», «Первый звонок»; «Последний звонок»; 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное уча-

стие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значи-

тельный вклад в развитие школы: награждение на торжественной линейке «Последний зво-

нок» по итогам учебного года Похвальными листами и грамотами обучающихся, а также 

классов, победивших в конкурсе «Лучший класс школы»;  

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриоти-

ческой, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума: патриотическая акция «Бессмертный полк», акция «Письмо солдату»; 

 общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регу-

лярно, в рамках которых обсуждаются насущные проблемы; Единый День профилактики 

правонарушений в школе (профилактические мероприятия с обучающимися, встреча роди-

телей и обучающихся с представителями КДН и ЗП, ПДН); 

 проводимые для жителей города и организуемые совместно с семьями обучаю-

щихся спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают возможно-

сти для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих: спортивно-оздоровительная деятельность: соревнования по волейболу; спор-

тивные состязания, «Веселые старты» и т.п. с участием в командах родителей; 

 досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные про-

граммы ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек 

и дедушек; концерты школьников в День пожилого человека, День защиты ребенка, Мас-

леницу, 8 Марта, 9 Мая и др. 

Школа участвует в следующих значимых проектах и программах, включённых в си-

стему воспитательной деятельности: 

 Федеральный профориентационный проект «Билет в будущее»; 

 Профориентационный проект «Точка опоры»; 

 Федеральный проект «Профессионалитет». 

 Источниками, оказывающими положительное воспитательный процесс в школе, яв-

ляются педагоги: 

 высококвалифицированный коллектив, способный замотивировать обучающихся 

на высокие достижения в учебной, спортивной, творческой и социальной деятельностях; 

 специалисты социально-психологической службы, обеспечивающие педагогиче-

скую поддержку обучающихся; 

 педагоги-организаторы, использующие в работе с учащимися современные формы 

и виды деятельности, собственным примером демонстрирующие активную гражданскую 

позицию. 

Социальное окружение школы – это учреждения культуры, активного отдыха и 

спорта, здравоохранения, правовых структур. Деятельность данных учреждений нацелена 

на формирование законопослушного, активного, здорового гражданина страны. Географи-

ческая близость и созвучность целей деятельности позволяет Школе выстраивать партнер-

ские отношения с данными учреждениями через организацию тематических встреч, заня-

тий, экскурсий, что повышает эффективность организуемой в школе воспитательной ра-

боты. 

Основной контингент обучающихся – дети из благополучных семей, нацеленные на 

получение качественного общего образования. Высокая социальная активность обучаю-

щихся способствует развитию ученического самоуправления, позволяет привлекать обуча-

ющихся к организации и проведению различных мероприятий, что повышает качество и 
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уровень их проведения. Показателем высокой социальной активности обучающихся явля-

ется деятельность Школьного самоуправления. 

2.4.3.2  Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следую-

щих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответ-

ствующем модуле. 

Инвариативные модули 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом индивиду-

альную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими 

в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных делах, оказание не-

обходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совмест-

ных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздо-

ровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и 

тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, - установить и упро-

чить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе; 

 проведение классных часов тематические (согласно плану классного руководителя, 

посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, 

стране), способствующие расширению кругозора детей, формированию эстетического 

вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину; игровые, способствующие 

сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие стрессовые ситуации; 

проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, школе, позво-

ляющие решать спорные вопросы; организационные, связанные к подготовкой класса к 

общему делу; здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения 

в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей.. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообра-

зование; однодневные экскурсии, организуемые классными руководителями и родите-

лями; формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», ежегодный 

выезд «День дружбы», концерты для мам, бабушек, пап и т.п. 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюде-

ние за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых пе-

дагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, 

в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; резуль-

таты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) - со 

школьным психологом. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальней-

шего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются ре-

шить. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 



 

792 
 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спор-

тивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года - вместе 

анализируют свои успехи и неудачи. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или за-

конными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

 проведение педагогических консилиумов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам воз-

можность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объедине-

ния усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 

 регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных 

успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании от-

ношений между ними, администрацией образовательной организации и учителями- пред-

метниками; 

 организация родительских собраний (тематических, организационных, аналитиче-

ских, итоговых, комбинированных, совместно с учителями-предметниками, совместно с 

детьми), проводимых в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспи-

тания школьников. 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении школой и решении вопросов воспитания и обучения детей; 

 привлечение родителей (законных представителей) к просмотру вебинаров воспи-

тательной направленности, Всероссийского родительского собрания; 

Модуль «Школьный урок» 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы МОАУ "СОШ № 87" 

определено музейное воспитание. Занятие музейным делом способствует созданию усло-

вий для развития духовно-нравственного потенциала личности. Через краеведческую, по-

исково-исследовательскую работу формируются социально-значимые знания своей Ро-

дины, ценностные отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине, опыту 

проведения экскурсий, к культуре как духовному богатству; социально значимый опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции, самостоятельного приобрете-

ния новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности и 

др., чему способствует деятельность Школьного музея «Хранители времени» и потенциал 

системы школьных уроков. Реализация школьными педагогами воспитательного потен-

циала урока предполагает следующее: 

 специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые расши-

ряют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к 

природе, к родному городу; 

 интерактивный формат занятий в музее, который способствует эффективному за-

креплению тем урока; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
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правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений через создание специальных тематических проектов, рассчитанных на сотрудни-

чество музейного педагога с учителями-предметниками, организация работы с получае-

мой на уроке социально-значимой информацией – инициирование ее обсуждения, выска-

зывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения, раз-

витие умения совершать правильный выбор; 

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных 

недель) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуаль-

ными возможностями; 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - де-

ловая игра, урок-путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-раз-

влекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», 

викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способ-

ствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через жи-

вой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию 

их познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй 

из жизни современников; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся(программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции 

и др.) ; 

  использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета че-

рез демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень лич-

ностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чте-

ния, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков 

людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, историческая 

справка «Лента времени», проведение Уроков мужества; 

 применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 

- интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников 

(брейн-ринг, геймификация: квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, игра-демон-

страция, игра-состязание,); 

- дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театраль-

ных постановках; 

- дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения кон-

структивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических пере-

живаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей 

решения задачи или проблемы, творчества учителя и обучающихся; 

- групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной работе и взаи-

модействию с другими детьми, постановки общей цели, для достижения которой каждый 

должен внести индивидуальный вклад, распределению ролей, 

рефлексией вклада каждого в общий результат; 

- использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная аги-

тация школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоро-

лики по темам урока); 
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- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию де-

тей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными 

ошибками, наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных меж-

личностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы 

во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, 

создание ситуации успеха); 

- использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, ре-

флексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для 

дальнейшего развития способностей. 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык пуб-

личного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических конферен-

циях, форумах, авторские публикации в изданиях выше школьного уровня, авторские про-

екты, изобретения, получившие общественное одобрение, успешное прохождение соци-

альной и профессиональной практики). 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 

учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в со-

циально значимые виды самостоятельной деятельности. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитаниеназанятияхшкольныхкурсоввнеурочнойдеятельностипреимущественно 

осуществляется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые от-

ношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общно-

стей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные со-

циальнозначимыеформы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской по-

зициейиустановкойнасохранениеиподдержаниенакопленныхсоциаль-

нозначимыхтрадиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализациявоспитательногопотенциалакурсоввнеурочнойдеятельно-

стипроисходитврамкахследующих выбранных школьниками видов деятельности. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гу-

манитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоз-

зрение и научную картину мира (курс внеурочной деятельности «Проектная деятель-

ность»).  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для про социальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школь-

ников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 
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Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, ува-

жать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию 

взглядов людей (курсы внеурочной деятельности «Разговор о важном», «Команда лиде-

ров»). 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополни-

тельного образования, направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, 

его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школь-

ников, формирование у них навыков самообслуживающего труда (курс внеурочной дея-

тельности «Мое Оренбуржье»). 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и до-

полнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых 

(курсы внеурочной деятельности «17 шагов к здоровью», «Подвижные игры»). 

Трудовая деятельность Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образо-

вания, направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитания у них 

трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду (курс внеурочной деятель-

ности «Выбирай правильно»). 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 

для повышения педагогической компетенции родителей, которые должны правильно ор-

ганизовать процесс воспитания своего ребёнка в семье для того, чтобы он вырос образо-

ванным и воспитанным человеком, готовым трудиться в современном обществе на благо 

своей страны. Родители активно и с пользой вовлекаются в жизнь школы. 

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач: 

1. Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их знаний 

по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и школе. 

2. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-познаватель-

ную, культурно-досуговую, общественно полезную и спортивно оздоровительную дея-

тельность. 

3. Презентация положительного семейного опыта, организация семейных мастерских 

и родительского лектория. 

4. Совершенствование форм взаимодействия школа – семья. 

5. Помощь родителям и детям с ОВЗ. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 

в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 родители являются обязательными участниками государственно-общественного 

управления МОАУ «СОШ № 87» (классный родительский комитет, общешкольный роди-

тельский комитет),участвуют в решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 мастер-классы, семинары,круглые столы с приглашением специалистов; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомен-

дации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и об-

мениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

  комплекс мероприятий по совместному (родители и учащиеся) благоустройству 

территорий; 

На индивидуальном уровне: 
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 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных си-

туаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникно-

вения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внут-

риклассных мероприятий; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

Модуль «Детское самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в де-

тях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собствен-

ного достоинства, а школьникам предоставляет широкие возможности для самовыраже-

ния и самореализации через участие в делах школы и класса и анализа проводимых дел. 

Для организации детского самоуправления в школе определены функциональные обязан-

ности для заместителя директора школы, курирующего вопросы воспитания, педагога-ор-

ганизатора, педагога дополнительного образования, классного руководителя. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность органа ученического самоуправления «Новое поколение», объ-

единяющего представителей классных коллективов и обеспечивающего организацион-

ные, информационные и представительские функции на уровне школы и внешкольном 

уровне. 

Деятельность ОУС «Новое поколение» осуществляется через реализацию следующих 

функций: 

- участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных 

дел, акций, соревнований; 

- координация деятельности членов ОУС «Новое поколение» и классных коллекти-

вов; 

- организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, 

распределение поручений по их проведению; 

- организация и контроль дежурства по школе; 

- изучение нормативно-правовой документации по деятельности ОУС «Новое поко-

ление»; 

- представление интересов обучающихся на заседаниях педагогического совета 

школы; 

- участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав школы; 

- изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной 

жизни; 

 через деятельность созданного Совета медиации (примирения) из наиболее автори-

тетных старшеклассников и социальных педагогов по урегулированию конфликтных си-

туаций в школе, реализующего следующие функции: 

- выявление конфликтных ситуаций среди обучающихся и разрешение споров по уре-

гулированию взаимоотношений; 

- представление интересов обучающихся на Совете профилактики и 

малых педагогических советах; 

- разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик»; 

- участие в проведении школьных восстановительных конференциях, 

семейных конференциях, акций по профилактике правонарушений; 

- оформление уголка безопасности и права; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 
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спикеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных коор-

динировать его деятельность с работой общешкольных органов самоуправления и класс-

ных руководителей; 

 через деятельность классных коллективов, отвечающих за различные направления 

работы, реализуемые в процессе выполнения следующих функций: 

- планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций; 

- организация дежурства по классу и школе; 

- выпуск и работа классного уголка; 

- делегирование обучающихся для работы в ОУС «Новое поколение», штабе РДШ; 

- активизация обучающихся класса для занятости в свободное время; 

- представление кандидатур обучающихся для награждения; 

 

На индивидуальном уровне через: 

-участие в планировании, организации и анализе проведенных общешкольных, вне-

школьных, классных дел; 

-участие в работе профильных отрядов и органов самоуправления класса 

и школы; 

- участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях, посадке деревьев и са-

женцев, разбивке цветников; 

- участие в работе Советов дел по организации соревнований, конкурсов, 

олимпиад, конференций и т.д.; 

- участие в летних практиках и профильных сменах в школьном лагере, 

Анализ индивидуального участия обучающихся во внеурочной 

деятельности, общешкольных и классных делах осуществляется через портфолио обу-

чающегося. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направле-

нию «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию професси-

ональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического работ-

ника и обучающегося - подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагогический работник 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в пост-

индустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессио-

нальную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучаю-

щегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (си-

туаций, в которых необходимо принять решение, занять определённую позицию), расши-

ряющие знания обучающихся о типах профессий, способах выбора профессий, достоин-

ствах и недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной деятель-

ности; 

- экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических про-

фориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в про-

фессиональных образовательных организациях и организациях высшего образования; 

- совместное с педагогическими работниками изучение интернет-ресурсов, посвящён-

ных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, он-

лайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 
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- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в Интер-

нете («Проектория», «Билет в будущее»): просмотр лекций, решение учебно-тренировоч-

ных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

-индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индиви-

дуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе выбора 

ими профессии; 

-освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включённых в основную образовательную программу образовательной организации, или 

в рамках курсов дополнительного образования. 

 

Вариативные модули 

Модуль  «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, орга-

низуемых педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся, прово-

дятся и анализируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

объединяющих учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и меро-

приятиях принимают участие все школьники. 

Коллективные творческие дела – это не «воспитательные мероприятия» в привычном 

виде: сущность и воспитательные возможности КТД неизмеримо глубже и богаче. Каждое 

коллективное творческое дело есть проявление практической заботы школьников и педа-

гогов об улучшении окружающей и своей жизни. 

Коллективное творческое планирование, коллективные творческие дела – познава-

тельные, трудовые, организаторские, спортивные – это то, что делает общую жизнь стар-

ших и младших школьников полнокровной. Здесь и забота о своем коллективе, и друг о 

друге, и об окружающих людях, и о далеких друзьях. Поэтому это дело, жизненно важное, 

общественно необходимое дело. 

Оно – коллективное, потому что планируется, готовится, совершается и обсуждается 

совместно школьниками и педагогами – как младшими, так и старшими. 

Оно - творческое, потому что планируется, готовится, совершается и обсуждается 

каждый раз в новом варианте, в результате поиска лучших способов, средств решения 

определенных жизненно важных задач. 

1 четверть – КТД «Мисс и мистер осень», «Посвящение в первоклассники»; 

2 четверть - КТД «Новогодний переполох», «С Днем рождения, Школа!» ;  

3 четверть – КТД «Фестиваль детского и юношеского творчества»; 

4 четверть – КТД «День детства» 

Через коллективную творческую деятельность происходит развитие коллективист-

ских основ жизни, самостоятельности, инициативы ребят, самоуправления, активного 

гражданского отношения к другим людям, миру. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их 

в ответственную позицию к происходящему в школе. В образовательной организации ис-

пользуются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты - совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на пре- образование 

окружающего социума; 

• методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию детского дви-

жения; 

• дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках кото-

рых обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся 

жизни школы и города; 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с родителями 
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обучающихся спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для де-

тей и педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и на уровне города, 

региона, России, в которых участвуют все классы школы; 

• торжественные ритуалы, связанные с переходом обучающихся на следующий уро-

вень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей, а также связанные с гражданско- 

патриотическим воспитанием; 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное уча-

стие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, зна-

чительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитан-

никами, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы само-

управления, в Малые группы по подготовке общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне об-

щешкольных советов дела; 

• участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на сплоче-

ние класса, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического само-

управления класса. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков орга-

низации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьни-

ками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, че-

рез включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хоро-

шим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя 

роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Модуль «РДШ» 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию 

досуга и занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать лю-

бой школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об уча-

стии в проектах РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает 

школьников к различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат для 

детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

• Личностное развитие - участие в городских, региональных или российских творче-

ских конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность по-

лучить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 
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другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; на попу-

ляризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу 

жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», ГТО; 

• Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных По-

беде и другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; 

оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлека-

тельных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благо- устройстве тер-

ритории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность по- лучить социально 

значимый опыт гражданского поведения. 

• Военно-патриотическое направление - деятельность отрядов юных инспекторов 

дорожного движения, дружины юных пожарных, Юнармейского движения. 

• Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе 

школьных редакций; создании и поддержке интернет-странички школы и РДШ в соцсе-

тях, организации деятельности школьного пресс-центра, где они учатся писать статьи, со-

бирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества в соцсетях. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

• участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприя-

тиях; 

• коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

• информационно-просветительские мероприятия; 

• разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

• организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

 

Модуль «Школьные СМИ» 

Цель школьных СМИ (совместно создаваемых обучающимися и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) - развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации обучающихся. 

Воспитательный потенциал школьных СМИ реализуется в рамкахследующих видов и 

форм деятельности: 

- информационно-техническая поддержка школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных мероприятий; 

- школьная Интернет-группа - сообщество обучающихся и педагогов, поддерживаю-

щее Интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью осве-

щения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, при-

влечения внимания общественности к образовательной организации, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на ко-

торой детьми, учителями и родителями (законными представителями) могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы вопросы. 

 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и терро-

ризма, профилактика распространения инфекционных заболеваний». 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» реализуется через систему классных ча-

сов, общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы. 

Для каждого класса разработан перечень классных часов в рамках данного модуля, 

представленный в индивидуальных планах воспитательной работы. 

Для этого в МОАУ «СОШ № 87» используются следующие формы работы: 

- классные часы, интерактивные игры для формирования толерантного отношения 

друг к другу, умения дружить, ценить дружбу; 
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- интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры общения (ком-

муникативные умения), формирование умение высказывать свое мнение, отстаивать его, 

а также признавать свою неправоту в случае ошибки; 

- реализация комплекса мероприятий, направленных на позитивное отношение к 

ЗОЖ; 

- реализация программ дополнительного образования направленных на формирова-

ние ценностного отношения к своему здоровью, расширение представления обучающихся 

о здоровом образе жизни формировать потребность в соблюдении правил здорового об-

раза жизни, о здоровом питании, необходимости употребления в пищу. продуктов, бога-

тых витаминами, о рациональном питании. 

На индивидуальном уровне: 

- консультации, тренинги, беседы, диагностику; 

- выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие лично-

сти и способствующие совершению им правонарушений; 

- помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки, раз-

витие познавательной и нравственно-эстетической и патриотической культуры, в форми-

ровании навыков самопознания, развитии коммуникативных и поведенческих навыков, 

навыков саморегуляции и др. 

- социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем. 

- психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцентуаций харак-

тера, уровня познавательного развития, выявление интересов ребенка, уровня тревожно-

сти, особенности детско-родительских отношений и др. 

- организация психокоррекционной работы. 

- оказание помощи в профессиональном самоопределении. 

Формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона воспитания ре-

бенка. Сегодня слабая подготовка школьников в вопросах безопасного поведения в раз-

личных опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими правил дорожного дви-

жения и пожарной безопасности, пренебрежение правилами личной гигиены и нормами 

здорового образа жизни в большинстве случаев являются причиной несчастных случаев и 

гибели детей. 

Процесс формирования опыта безопасного поведения у школьников является важным 

этапом в развитии ребенка. Осуществление же данного процесса воспитания будет более 

продуктивным при включении учеников в разнообразные формы внеклассной и учебной 

деятельности. 

2.4.4  Организационный раздел рабочей программы воспитания 

Кадровое обеспечение 

Для кадрового потенциала школы характерна стабильность состава. Все педагоги — 

специалисты с большим опытом педагогической деятельности. Профессионализм педаго-

гических и управленческих кадров имеет решающую роль в достижении  главного резуль-

тата – качественного и результативного  воспитания.  

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение ква-

лификации педагогов в сфере  воспитания, организацию научно-методической поддержки 

и сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей образовательной системы 

школы и имеющихся у самих педагогов интересов. Так классные руководители (100%) в 

Центре инновационного образования и воспитания прошли обучение по программе пере-

подготовки «Организация деятельности педагогических работников по классному руковод-

ству» в объеме 17ч. 

Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через: 

 курсы повышения квалификации; 

 регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-практических 
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конференциях; 

 изучение научно-методической литературы; 

 знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом.  

Ведется работа школьного методического объединения классных руководителей. 

Кадровый  состав школы: директор школы, заместитель директора по воспитательной 

работе- 1, заместитель директора по учебно-воспитательной работе- 4, советник директора 

по воспитательной работе, классные руководители (54 человека), педагоги-предметники 

(25 человек). 

 Нормативно-методическое обеспечение 

Устав школы 

Локальные акты: 

 Положение о Совете обучающихся. 

 Положение о методическом объединении классных руководителей. 

 Положение о Совете родителей. 

 Положение о внеурочной деятельности. 

 Положение о спортивном клубе. 

 Положение о лучшем классе. 

 Положение о классном руководстве. 

 Положение об ученическом самоуправлении. 

 Положение о Совете по профилактике правонарушений среди обучающихся. 

 Положение по использованию и включению в процесс обучения и воспитания гос-

ударственных символов РФ». 

 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потреб-

ностями 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 сто-

роны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содей-

ствие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компе-

тентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребно-

стями необходимо ориентироваться на: 

 формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию ме-

тодов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся 

с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекват-

ных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм 

работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обу-

чающихся с особыми образовательными потребностями. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

В школе создан электронный банк данных, куда вносятся индивидуальные и коллек-

тивные победы обучающихся, призёры и участники конкурсов, соревнований, фестивалей 

муниципального, регионального, всероссийского уровней. 

Достижения обучающихся в области творчества и спорта отражены на сайте школы, 
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а также на информационных стендах школы. 

Оценка личностных достижений школьников в процессе духовно-нравственного раз-

вития также может осуществляться с помощью   фиксирования, накопления и оценивания 

педагогами, родителями и самим учеником результатов его социальной успешности.  Оно 

представляет собой педагогически спроектированную и методически организованную ин-

дивидуальную подборку материалов, последовательность которых демонстрирует усилия, 

динамику и достижения ученика в освоении определенных ценностей в рамках рабочей 

программы воспитания.  

       Система оценки достижения планируемых результатов отражается в «Портфо-

лио» учащегося.  

Формы диагностики социальной успешности 

Соревнования 

Существенной особенностью соревнований является наличие в них соревновательной 

борьбы и сотрудничества. Результаты участия в соревнованиях разного уровня заносятся в 

портфолио ученика. Именно соревнования дают возможность ребенку максимально само-

реализоваться, проявить самые разные личностные качества.  

Конкурс 

Конкурс как один из методов диагностики результативности обучения и воспитания 

обучающихся способствует развитию познавательной активности, выработке у обучаю-

щихся интереса к технике, позволяет выявить политехнический кругозор. Формируются 

определенные качества личности: внимание, наблюдательность, память, развивается мыш-

ление, проявляются творческие наклонности школьника, самостоятельность, инициатива и 

др. Кроме отслеживания результатов обучения, способствует созданию творческого кол-

лектива, являясь одной из форм организации досуга детей. Внимание детей направлено на 

игровое действие, завоевание коллективом победы – мотив, побуждающий учеников к ак-

тивной деятельности. 

Выставка 

Участие в выставке является результатом успешной работы в творческих объедине-

ниях.  Выставка организуется с целью создания условий для творческой самореализации 

личности ребенка, активизации его познавательных интересов, развития творческой ини-

циативы. Результаты участия помогают определить динамику развития ребенка. 

Каждый год по результатам учебного года происходит вручение в торжественной об-

становке в присутствии почётных гостей грамот и благодарственных писем обучающимся, 

отличившиеся в общественно-одобряемых сферах деятельности. Основная цель этого ме-

роприятия - поощрение заслуг обучающихся в жизни школы, развитие стремления к успеш-

ности, признанию своей деятельности. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по вы-

бранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации обра-

зовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитатель-

ной работы в образовательной организации, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентиру-

ющий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реа-

лизующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экс-

пертов на изучение не количественных его показателей, а качественных - таких как содер-

жание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися 

и педагогами; 
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 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экс-

пертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятель-

ности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирова-

ния своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их сов-

местной с обучающимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школь-

ников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников 

- это результат как социального воспитания (в котором образовательная организация участ-

вует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и само-

развития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса могут быть следующие: 

 Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем дирек-

тора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете образова-

тельной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и само-

развития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде суще-

ствовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появи-

лись, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

 Состояние организуемой   в школе   совместной   деятельности   детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно развиваю-

щей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, класс-

ными руководителями, активом старшеклассников и представителями родительских коми-

тетов, хорошо знакомыми с деятельностью образовательной организации и класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их родителями (закон-

ных представителей), педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходи-

мости - их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методиче-

ского объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 качеством функционирующих на базе образовательной организации отделения 

РДШ, отряда ЮИД и т.д.; 

 качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов; 

 качеством профориентационной работы образовательной организации; 

 качеством работы медиа образовательной организации; 

 качеством взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педаго-

гическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ЗПР (ВАРИАНТ 7.2) 

3.1 Учебный план 
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АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) соответствует федеральному учебному 

плану ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) и фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освое-

ние по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содер-

жания образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, 

а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму образова-

тельного процесса, которые предусмотрены Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-развиваю-

щая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной об-

ласти, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потреб-

ностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область вклю-

чена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического разви-

тия обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных предме-

тов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имею-

щих 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 обучаю-

щихся с ЗПР: 

 формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой со-

циальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в со-

циальное окружение; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного общего 

образования; 

 формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к об-

щекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-

мальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обес-

печивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характер-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=441707&date=30.04.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=30.04.2023&dst=100047&field=134
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ных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого обучающе-

гося. На первом и втором годах обучения эта часть отсутствует.  

Во 2-4 классах часть, формируемая участниками образовательного процесса, исполь-

зована на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предме-

тов обязательной части и распределена следующим образом: 

 
1 1 

доп. 

2 3 4 Всего 

Часть, формируемая участниками образова-

тельного процесса 
- - 2 2 2 6 

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык    1 1 2 

Литературное чтение   1   1 

Математика и 

информатика 
Математика   1 1 1 3 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, со-

стоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного про-

цесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной обра-

зовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими требова-

ниями: 

• в 1 и в 1 дополнительном классах – не более 21 часа в неделю; 

• во 2-4 классах  - не более 23 часа в неделю. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В со-

ответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность ор-

ганизуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, обще-

интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в образовательной организации и представлена следующими курсами: 

 «Разговоры о важном»; 

 «Мое Оренбуржье; 

 «Азбука здоровья». 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ, является обязательной частью внеурочной деятельности и представлено 

фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедиче-

скими и психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и фор-

мирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор кор-

рекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количе-

ственное соотношение, содержание может осуществляться образовательной организацией 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основа-

нии рекомендаций ТПМПК и ИПРА. Коррекционно-развивающие курсы проводиться в 

групповой форме. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обяза-

тельными коррекционными курсами (фронтальные занятия):  

 «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические)»; 

 «Коррекционно-развивающие занятия (психокоррекционные)»; 

 «Ритмика». 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при опреде-

лении объемов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. Распределение 

часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим обра-

зом: недельная нагрузка - 10 часов, из них 6 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. 

Для уровня начального общего образования обучающихся с ЗПР используется вари-

ант 1 учебного плана - для образовательных организаций, в которых обучение ведется на 

русском языке; 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. Пятиднев-

ная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучаю-

щихся с ЗПР. Обучение проходит в первую смену. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели, на первом и втором годах 

обучения - 33 недели. Учебный год начинается 1 сентября.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 кален-

дарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся на первом и втором годах обу-

чения устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

Каникулы Сроки Количество 

дней 

Начало 

занятий 

осенние * 9 * 

зимние * 9 * 

весенние * 9 * 

дополнительные 

(1, 1 доп. классы) 

* 7 * 

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении продол-

жительности занятий на первом и втором годах обучения используется «ступенчатый» ре-

жим 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). 

Распределение учебных часов 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предме-

тами: «Русский язык» и «Литературное чтение». 

Начальным этапом изучения предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» в 1 

классе является курс «Обучение грамоте».  

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Русский язык» – 840 (5 часов в 

неделю в каждом классе): в 1 классе и 1 дополнительном классах по 165 ч, во 2–4 классах – 

по 170 ч. 

Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается вводным инте-

грированным учебным курсом «Обучение грамоте» (297 часов: русского языка 165 часов и 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=30.04.2023&dst=100471&field=134
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литературного чтения 132 часа). Содержание литературного чтения, реализуемого в период 

обучения грамоте, представлено в программе по русскому языку. После периода обучения 

грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. На лите-

ратурное чтение в 1 дополнительном классе отводится 33 учебные недели (132 часа), для 

изучения литературного чтения во 2-4 классах отводится по 34 учебные недели: во 2 классе 

5 часов в неделю (170 часов), 3 классе 4 часа в неделю (136 часов), в 4 классе 3 часа в неделю 

(102 часа). 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный 

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

обязательных предметов, изучаемых на всех уровнях общего образования и изучается обу-

чающимися с ЗПР в начальной школе в 3 и 4 классе по 1 часу в неделю (68 часов): 3 класс - 

34 часа, 4 класс - 34 часов. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом «Матема-

тика». В учебном плане на изучение математики в каждом классе начальной школы отво-

дится: в 1 и 1 дополнительном классах – по 4 часа в неделю, во 2-4 классах – по 5 часов в 

неделю, всего 774 часа. Из них: в 1 классе - 132 часа, в 1 дополнительном классе - 132 часа, 

во 2 классе - 170 часов, 3 классе - 170 часов, 4 классе - 170 часов. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным  ред-

метом «Окружающий мир» в 1-4 классах в объеме по 2 часа в неделю. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

предметом «Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики», изу-

чается в 4 классах по 1 часу в неделю. Выбор модуля осуществлялся родителями (закон-

ными представителями) обучающихся и зафиксирован протоколами родительских собраний 

и письменными заявлениями родителей (законных представителей). 

Предметная область «Искусство» представлена следующими самостоятельными 

предметами: «Изобразительное искусство» - 1 час в неделю, «Музыка» - 1 час в неделю. 

В рамках предметной области «Технология» ведется предмет «Технология» в 1-4 клас-

сах по 1 часу в неделю. 

В рамках предметной области «Физическая культура» в 1-4 классах ведется предмет 

«Физическая культура. Адаптивная физическая культура». Общее число часов составляет 

504 часа (три часа в неделю в каждом классе: 1 класс -  99 часов, 1 дополнительный класс – 

99 часов, 2 класс -  102 часа, 3 класс -  102 часа,  4 класс -  102 часа). 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуаль-

ными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекцион-

ными), направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучаю-

щихся и восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, 

направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучаю-

щихся, развитие пространственных представлений, координации движений и улучшения 

осанки обучающихся. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. Кор-

рекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 

время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 минут, на групповые 

занятия - до 40 минут. 

Учебный план начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). 

Вариант N 1 

 

Предметные области Классы Количество часов в неделю Всего 

Учебные предметы 1 1 

доп. 

2 3 4  
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Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- - - 1 1 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура 

Физическая культура 

(Адаптивная физиче-

ская культура) 

3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками образова-

тельного процесса 
- - 2 2 2 6 

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык    1 1 2 

Литературное чтение   1   1 

Математика и 

информатика 
Математика   1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая коррек-

ционно-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 

«Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические)» 
3 3 3 3 3 15 

«Коррекционно-развивающие занятия 

(психокоррекционные)» 
3 3 3 3 3 15 
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«Ритмика» 1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной деятельности: 3 3 3 3 3 15 

«Разговоры о важном» 1 1 1 1 1 5 

«Мое Оренбуржье» 1 1 1 1 1 5 

«Азбука здоровья» 1 1 1 1 1 5 

Всего 31 31 33 33 33 161 

 

При реализации данной АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) созданы 

специальные условия, обеспечивающие освоение обучающимися содержания образова-

тельной программы в полном объеме с учетом их особых образовательных потребностей и 

особенностей здоровья. 

3.2 Календарный учебный график 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. 

Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организу-

ется по 5-дневной учебной неделе, в субботу возможна организация и проведение занятий 

в рамках внеурочной деятельности. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования со-

ставляет 34 недели, в 1 дополнительном и 1 классе - 33 недели. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике предусматри-

вается 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 кл.); 

 по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1-4 кл.); 

 дополнительные каникулы - 7 календарных дней (для 1 кл. и 1 дополнительных 

кл.); 

 по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1-4 кл.); 

 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 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены допуска-

ется 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. 
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Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работо-

способности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной Гигие-

ническими 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 уро-

ков 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 сле-

дующих 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 чет-

верти. Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей (тримест-

ров). 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования пла-

нируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факуль-

тативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать пе-

рерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составлен с учетом мне-

ний участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, 

плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования 

для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

3.3 Методические и оценочные материалы учебных предметов, курсов, мо-

дулей урочной и внеурочной деятельности  

 Русский язык 

 Литературное чтение 

 Иностранный язык (английский) 

 Математика 

 Окружающий мир 

 Основы религиозных культур и светской этики 

 Музыка 

 Изобразительной искусство 

 Технология 

 Физическая культура (Адаптированная физическая культура) 

 Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные). Логопедические занятия» 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=441707&date=30.04.2023&dst=100137&field=134
https://disk.yandex.ru/d/dAGgApRlU4V49Q
https://disk.yandex.ru/d/zjynQ3wsKliKAQ
https://disk.yandex.ru/d/IXAb_Aco25HuRQ
https://disk.yandex.ru/d/jDRpUaAxXPasrw
https://disk.yandex.ru/d/qP17U2hi_n2Xig
https://disk.yandex.ru/d/yYSuQHYLdSfZfg
https://disk.yandex.ru/d/j56fEy-CyMKoCg
https://disk.yandex.ru/d/q4mXIpbkhhjZdQ
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 Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные). Психокоррекционные занятия» 

 Коррекционный курс «Ритмика» 

 Курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» (коммуникативная деятель-

ность) 

 Курс внеурочной деятельности «Мое Оренбуржье» (проектно-исследовательская 

деятельность) 

 Курс внеурочной деятельности «Азбука здоровья» (спортивно-оздоровительная де-

ятельность) 

 

3.4 План внеурочной деятельности 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, адаптированая ос-

новная образовательная программа НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), предусмат-

ривает внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ направ-

лена на достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы 

начального общего образования для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) с учётом выбора 

участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из пе-

речня, предлагаемого в МОАУ «СОШ № 87». 

Внеурочная деятельность в МОАУ «СОШ № 87» осуществляется  посредством раз-

личных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, 

студии творчества, секции, круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, соревно-

вания, спортивные клубы, общественно полезные практики и другое. 

Организационным механизмом реализации основной АООП для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2) является план внеурочной деятельности. 

Назначение плана внеурочной деятельности – психолого-педагогическое сопровож-

дение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и 

развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими адапти-

рованной программы начального общего образования для обучающихся с ЗПР (вариант 

7.2).  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осу-

ществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. Внеурочная деятельность объеди-

няет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесо-

образно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспече-

нии дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучаю-

щихся с ЗПР, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой само-

реализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей воз-

никновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного 

отношения к окружающей действительности; социального становления обучающегося в 

процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодей-

ствия со сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятель-

ность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды 

совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 

https://disk.yandex.ru/d/I8i8xc74WygZOQ
https://disk.yandex.ru/d/I8i8xc74WygZOQ
https://disk.yandex.ru/d/R_2jD_Zde9U6Fg
https://disk.yandex.ru/d/Ef74BE4CFkeGag
https://disk.yandex.ru/d/Ef74BE4CFkeGag
https://disk.yandex.ru/d/_iazr8uAmRM6wQ
https://disk.yandex.ru/d/_iazr8uAmRM6wQ
https://disk.yandex.ru/d/SNw3inRfQEBVtQ
https://disk.yandex.ru/d/SNw3inRfQEBVtQ
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обучающихся с задержкой психического развития, так и обычно развивающихся сверстни-

ков.  

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для дости-

жения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формиро-

вания принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего 

развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в сво-

бодное время. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются:  

 поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых ре-

зультатов освоения программы начального общего образования; 

 совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных уме-

ний в разновозрастной школьной среде; 

 формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

 повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познаватель-

ной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников; 

 развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, под-

чиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений ко-

мандной работы; 

 поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправ-

ления; 

 формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности обуча-

ющегося с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представля-

ются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные 

характеристики.  

При выборе направлений и отборе содержания обучения общеобразовательная орга-

низация  учитывает: 

 особенности образовательной организации (условия функционирования, тип 

школы, особенности контингента, кадровый состав); 

 результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы 

и трудности их учебной деятельности; 

 возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных за-

нятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

 особенности информационно-образовательной среды образовательной организа-

ции, национальные и культурные особенности региона. 

Общий объем внеурочной деятельности составляет 10 часов в неделю. 

Один час в неделю отводится  на внеурочное занятие «Разговоры о важном».  

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного от-

ношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной ис-

тории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном 

должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции лично-

сти обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе.   

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) бе-

седа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей совре-

менного мира, техническим прогрессом  и сохранением природы, ориентацией в мировой 
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художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отно-

шением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

С учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей школы  

в  МОАУ «СОШ № 87» реализуются следующие направления внеурочной деятельно-

сти106. 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения 

правил здорового безопасного образа жизни. 

2.  Проектно-исследовательская деятельность организуется  как углубленное изу-

чение учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

3 . Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функцио-

нальной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного 

творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как си-

стема разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению,  а также становле-

нию умений участвовать в театрализованной деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной де-

ятельности, которые формируют представления обучающихся о разнообразных современ-

ных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны организуются через систему интеллектуальных со-

ревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию 

обучающегося, его познавательные интересу и способности к самообразованию. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, 

когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие 

при изучении разных предметов. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), является коррекционно-

развивающая область. Содержание коррекционно-развивающей области представлено кор-

рекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психо-коррекционными): 

 «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические)»; 

 «Коррекционно-развивающие занятия (психокоррекционные)»; 

 «Ритмика». 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности представлена следу-

ющими курсами: 

 «Разговоры о важном» (коммуникативная деятельность); 

 «Мое Оренбуржье (проектно-исследовательская деятельность); 

 «Азбука здоровья» (спортивно-оздоровительная деятельность). 

 

Предметные области Классы Количество часов в неделю Всего 

Учебные предметы 1 1 

доп. 

2 3 4  

                                                           
106 Образовательная организация вправе самостоятельно выбирать приоритетные направления вне-

урочной деятельности, определять формы её организации с учетом реальных условий, особых образователь-

ных потребностей обучающихся (в том числе индивидуальных), пожеланий родителей (законных представи-

телей). 
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Внеурочная деятельность (включая коррек-

ционно-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 

«Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические)» 
3 3 3 3 3 15 

«Коррекционно-развивающие занятия 

(психокоррекционные)» 
3 3 3 3 3 15 

«Ритмика» 1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной деятельности: 3 3 3 3 3 15 

«Разговоры о важном» (коммуникативная дея-

тельность) 
1 1 1 1 1 5 

«Мое Оренбуржье» (проектно-исследователь-

ская деятельность) 
1 1 1 1 1 5 

«Азбука здоровья» (спортивно-оздоровитель-

ная деятельность ) 
1 1 1 1 1 5 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, отводимое на 

внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), состав-

ляет в течение 5 учебных лет  1680 часов.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможно-

сти сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образо-

вания детей, организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения внеуроч-

ной деятельности используются возможности организаций отдыха детей, тематических ла-

герных смен, создаваемых на базе общеобразовательных организаций и организаций до-

полнительного образования обучающихся.  

 

Режим организации внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность  организуется в образовательной организации во внеуроч-

ное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их 

участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благо-

приятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется диф-

ференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием 

различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). Расписание занятий 

включает в себя следующие нормативы: 

 недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся;  

 недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению 

развития личности; 

 количество групп по направлениям.  

Продолжительность учебного года составляет:  

1 классы – 33 недели; 

2 классы – 34 недель;  

3 классы – 34 недель;  
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4 классы – 34 недель.  

Продолжительность учебной недели: 

1 классы – 5 дней;  

2 классы – 5 дней;  

3 классы – 5 дней;  

4 классы – 5 дней. 

Во исполнение Приказа министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 

года № 01-21/1063 «В целях сохранения требований ФГОС начального общего образования 

и единообразия в организации внеурочной деятельности в области определены региональные 

нормативы: не менее 5 часов в неделю на одного ребёнка 7 – 10 лет, в том числе обязательные 

3 часа, предполагающие участие в проектной деятельности и классных тематических часах 

(часах общения); 2 часа определяются интересами самого ребёнка и запросом родителей (за-

конных представителей) (дополнительным образованием).  

Продолжительность одного занятия составляет: 

 для 1 – 2 классов - 25 минут и не может превышать общего времени 50 минут в день 

 для 3 – 4 классов - 45 минут и не может превышать общего времени более 90 минут. 

  Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется пере-

рыв не менее 30 минут для отдыха детей.  

Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной рабочей программой. 

Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год начального общего образо-

вания осуществляется с учётом интересов обучающихся и возможностей школы. 

 

3.5 Календарный план воспитательной работы107 

 

Модуль 1.  «Ключевые общешкольные дела» 

№п
/п 

Содержание деятельности, ме-
роприятия 

Участники Сроки Ответственные 

1. Торжественная линейка, посвя-

щённая Дню знаний, единый клас-

сный час. 

1 01.09 Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-органи-

затор, классные 

руководители 

2. День солидарности в борьбе терро-

ризмом «Мы помним Беслан». 

1-4 03.09 Заместитель ди-

ректора по ВР, 
классные руко-
водители 

3. Всероссийский урок безопасности 

в рамках Месячника гражданской 

защиты. 

1-4 06.09- 

06.10 

Классные руко-

водители 

4. День памяти «Во имя жизни»,по-
свящённый памяти жертв блокады 
Ленинграда. 

4 08.09 Классные руко-
водители 

5. Организационные классные уче-
нические собрания «Правила внут-

1-4 20.09- 
25.09 

Классные руко-

водители 

                                                           
107 Федеральный календарный план воспитательной работы представлен в разделе LXXXIX 

Федеральный календарный план воспитательной работы ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ. 
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реннего распорядка. Правила пове-
дения в школе» 

6. Посвящение в первоклассники. 1 октябрь Заместитель ди-

ректора по УВР, 
педагог-органи-
затор, классные 
руководители 

7. День пожилого человека. Акция«К 
людям с добром!». 

1-4 27.09 -
07.10 

Руководитель 
МО начальных 
классов 

8. Праздничные мероприятия, посвя-

щённые ДнюУчителя. 

1-4 05.10 Заместитель ди-

ректора по ВР, 
классные руко-
водители 

9. Праздник «Осенняя ярмарка». 
Конкурс букетов и овощных ком-
позиций. 

1-4 06.09 -
11.09 

Классные руко-
водители 

10. День народного единства. 1-4 04.11 Заместитель ди-

ректора по УВР, 
руководители 
МО начальных  
классов 

12. Урок толерантности «Все мы раз-
ные, но мы вместе». 

1-4 16.11 Классные руко-
водители 

13. Акция «Дорожная азбука», посвя-

щённая памяти жертв дорожно-

транспортных происшествий. 

1-4 19.11 Педагог-органи-

затор 

14. Урок здоровья. 1-4 22.11 -

24.11 

Классные руко-

водители 

15. Смотр-конкурс классных уголков 

«Дом, в котором мы живём». 

1-4 18.11- 
26.11 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 
классные руко-
водители 

16. Уроки воинской славы, посвящён-

ные «Дню героев Отечества». 

1-4 09.12 Классные руко-

водители 

17. Классные часы «Все ребята знать 

должны основной законстраны», 

посвящённые Дню Конституции 

РФ. 

3-4 10.12 -

14.12 

Классные руко-

водители 

18. Дни науки и культуры (научно-

практическая конференция: защита 

проектов и исследовательских ра-

бот). 

1-4 декабрь Заместитель ди-

ректора по УВР, 
классные руко-
водители 

19. Новогодняя акция«Безопасные ка-

никулы». 

1-4 20.12 -

25.12 

Педагог-органи-

затор 

20. Новогодние праздники. 1-4 23.12 -

28.12 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 
руководитель 
МО начальных 
классов 

21. Рождественская неделя. 1-4 10.01 -

14.01 

Классные руко-

водители 
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22. Фестиваль детского и юношеского 
творчества «Талантливые искорки 
школы». 

1-4 17.01- 
17.02 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 
классные руко-
водители 

23. Праздник «С днём рождения, 

школа!». 

1-4 02.01-

12.03 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 
классные руко-
водители 

24. Классные часы в рамках Недели 

безопасного Интернета. 

1-4 февраль Классные руко-

водители 

25. Акция «Я верю в тебя, солдат!». 1-4 февраль Классные руко-
водители 

26. Акция«Живые цветы на снегу». 4 февраль Классные руко-
водители 

27. Единый урок, посвящённый Дню 

Защитников Отечества. 

1-4 22.02 Классные руко-

водители 

28. Праздничный концерт «В этот день 

особенный», посвящённый 8 

Марта. 

1-4 08.03 Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагоги допол-

нительного 
образования 

29. Урок здоровья«О ценности пита-

ния». 

1-4 07.04 Классные руко-
водители 

30. Гагаринский урок «Космос и мы». 1-4 09.04 -
12.04 

Классные руко-
водители 

31. Беседы об экологической опасно-
сти. 

1-4 15.04 -

30.05 

Классные руко-

водители 

32. Конкурс рисунков «Безопасность, 

экология, природа и мы». 

1-4 15.04 -

30.04 

Классные руко-

водители 

33. Конкурс «Безопасное колесо». 4 20.04 Педагог-органи-

затор 

34. Смотр инсценированной песни «А 

песни тоже воевали». 

1-3 май Заместитель ди-

ректора по ВР, 
классные руково-
дители 

35. Смотр строя и песни «Памяти пав-

ших будьте достойны». 

4 май Заместитель ди-

ректора по ВР, 
классные руково-
дители 

36. Уроки мужества у памятных мест 

героев Великой Отечественной 

войны. 

1-4 23.04-08.05 Классные руко-

водители 

37. Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк». 

1-4 май Заместитель ди-

ректора по УВР, 

руководители 

МО начальных 

классов, класс-

ные руководи-

тели 

38. Праздник «Прощай, начальная 
школа». 

4 май Заместитель ди-

ректора по ВР, 
классные руко-
водители 
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39. Торжественные линейки, посвя-

щённые окончанию учебного года. 

1-3 май Заместитель ди-

ректора по УВР, 
классные руко-
водители 

Модуль 2. «Классное руководство» 

1. Проведение классных часов по 

планам классных руководителей. 

1-4 сентябрь-

май 

Классные руко-

водители 

2. Единый классный час, посвящён-

ный празднику День знаний. 

1-4 01.09 Классные руко-

водители 

3. Всероссийский урок безопасности 

в рамках Месячника гражданской 

защиты. 

1-4 06.09- 
17.09 

Классные руко-

водители 

4. Составление социального пас-

порта класса. 

1-4 сентябрь Классные руко-

водители 

5. Изучение широты интересов и за-

нятости в свободное от занятий 

время. 

1-4 сентябрь Классные руко-

водители 

6. Посвящение в первоклассники. 1 октябрь Заместитель ди-

ректора по УВР, 

руководитель 

МО 
1 классов, класс-
ные руководи-
тели 

7. Организационные классные уче-
нические собрания «Правила внут-
реннего распорядка. Правила пове-
дения в школе». 

1-4 20.09- 
25.09 

Классные руко-

водители 

8. Классные мероприятия, посвящён-

ные Дню пожилого человека. 

1-4 27.09- 

04.10 

Классные руко-

водители 

9. День народного единства. 1-4 04.11 Классные руко-

водители 

10. Проведение инструктажей перед 

осенними каникулами. 

1-4 25.10- 
29.09 

Классные руко-

водители 

11. Проведение мероприятий на осен-
них каникулах (организация поез-

док, экскурсий, походов и т.д.). 

1-4 30.10- 
08.11 

Классные руко-

водители 

12. Подготовка к смотру-конкурсу 

«Дом, в котором мы живём». 

1-4 22.11- 
27.11 

Классные руко-

водители 

13. Классные мероприятия, посвящён-

ные Дню матери. 

1-4 20.11- 

28.11 

Классные руко-

водители 

14. Классные часы «Все ребята знать 

должны основной закон страны», 

посвящённые Дню Конституции 

РФ. 

3-4 10.12 -

14.12 

Классные руко-

водители 

15. Мастерская Деда Мороза (подго-

товка к новому году: украшение 

классов, выпуск праздничных га-

зет, подготовка поздравлений и т. 

д.). 

1-4 10.12- 

29.12 

Классные руко-

водители 
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16. Проведение профилактических бе-

сед инструктажей перед канику-

лами. 

1-4 24.12- 
28.12 

Классные руко-

водители 

17. Рождественская Неделя. 1-4 11.01- 
17.01 

Классные руко-

водители 

18. Выставка видеороликов и стенга-

зет «С днем рождения, школа!». 

1-4 02.01- 

12.01 

Классные руко-

водители 

19. Акция«Учись быть пешеходом». 1-4 17.01- 

28.01 

Классные руко-

водители 

20. Участие в месячнике военно-пат-
риотической работы  «Я–патриот 
России». 

1-4 01.02- 
28.02 

Классные руко-

водители 

21. Подготовка и участие в празднике 

«Широкая Масленица». 

1-4 20.02 Классные руко-

водители 

22. Акция «Безопасный Интернет». 1-4 01.03 Классные руко-

водители 

23. Беседы о правильном питании. 1-4 14.03- 

19.03 

Классные руко-

водители 

24. Классные мероприятия, посвящён-

ные празднику «8 марта». 

1-4 01.03- 

07.03 

Классные руко-

водители 

25. Акция « С новосельем, птицы!». 2-4 11.03 Классные руко-

водители 

26. Уроки здоровья, посвящённые Все-

мирному Дню здоровья. 

1-4 07.04 Классные руко-

водители 

27. Гагаринский урок «Космос и мы» 1-4 12.04 Классные руко-

водители 

28. День земли. Акция «Школа – чи-

стый, зелёный двор». 

1-4 22.04 Классные руко-

водители 

29. Уроки безопасности «Это должен 

знать каждый!». 

1-4 26.04 Классные руко-

водители 

30. Организация и проведение тести-

рования по ПДД. 

1-4 11.04- 
23.04 

Классные руко-

водители 

31. Участие в Международной акции 

«Читаем детям о войне». 

1-4 23.04- 
08.05 

Классные руко-

водители 

32. Участие в праздничных мероприя-

тиях, посвящённых Дню Победы. 

1-4 30.04- 

06.05 

Классные руко-

водители 

33. Подготовка и проведение празд-

ника «Прощай, начальная школа!». 

4 26.05.23г. Классные руко-

водители 

34. Линейки, посвящённые окончанию 
учебного года. 

1-3 23.05- 
27.05 

Классные руко-

водители 

35. Проведение инструктажей перед 

летними  каникулами«Безопасное 

лето». 

1-4 23.05- 
27.05 

Классные руко-

водители 

36. Организация летней занятости. 1-4 июнь-ав-

густ 

Классные руко-

водители 

 

Модуль 3. «Курсы внеурочной деятельности» 

 По плану классного руководителя    
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Модуль 4. «Школьный урок» 

1. Тематический урок, посвящённый 

Дню Знаний. 

1-4 01.09.22г. Классные руко-
водители 

2. Урок безопасности. 1-4 15.09.22г. Классные руко-
водители 

3. Нетрадиционные уроки по предме-

там. 

1-4 сентябрь-
май 

Руководители 
МО учителей 
начальных кл 

4. Уроки по Календарю знаменатель-

ных событий и дат. 

1-4 сентябрь-

май 

Руководитель 

МО 
учителей 
начальных клас-
сов 

5. Интегрированные уроки по пропа-
ганде и обучению основам здоро-
вого питания. 

1-4 сентябрь-
май 

Классные руко-
водители 

6. Всероссийский урок безопасности 
обучающихся в сети Интернет. 

1-4 20.09 Классные руко-
водители 

7. Всероссийский «Урок Цифры». 4 07.10 Классные руко-
водители 

8. Урок национальной культуры 
«Мы разные ,но мы вместе». 

1-4 26.11 Классные руко-
водители 

        
9. 

Урок памяти, посвящённый Дню 

неизвестного солдата. 

1-4 02.12 Руководитель 
МО 
учителей началь-
ных классов 

10. Урок мужества, посвящённый 

Дню Героев Отечества. 

1-4 09.12 Классные руко-
водители 

11. Урок в рамках акции «Я верю в 

тебя, солдат!» (написание поздра-

вительных открыток Ветеранам 
Великой Отечественной войны и 
солдатам воинских частей). 

1-4 17.02 Классные руко-

водители 

12. Урок правовой культуры «Имею 

право знать». 

1-4 14.03 Классные руко-
водители 

13. Гагаринский урок «Космос и 

Мы». 

1-4 12.04 Классные руко-
водители 

14. Урок здоровья, посвящённый Все-
мирному Дню здоровья. 

1-4 07.04 Классные руко-
водители 

15. Урок по окружающему миру«Бе-
регите нашу природу». 

1-4 апрель Классные руко-
водители 

16. Единый урок безопасности жизне-

деятельности. 

1-4 30.04 Классные руко-
водители 

17. Уроки внеклассного чтения«Чи-

таем детям о войне». 

1-4 май Классные руко-

водители, 
библиотекарь 

 

Модуль 5. «Самоуправление» 

1. Выборы органов классного само-

управления. 

2-4 сентябрь Классные руко-
водители 
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2. Назначение поручений в классах 1 октябрь Классные руко-
водители 

3. Организация работы по созданию 

детской организации. Выборы Со-

вета ДОО. 

1-4 октябрь Руководитель, 

классные 
руководители 

4. Ежемесячные собрания Совета 
ДОО. 

1-4 сентябрь-
май 

Руководитель 

5. Работа в соответствии плану. 1-4 сентябрь-

май 

Руководитель, 

классные 
руководители 

Модуль 6. «Детские  общественные объединения» 

1. Участие в проектах и акциях РДШ. 1-4 сентябрь-

май 

Руководитель-
РДШ, 
Классные руко-
водители 

2. Работа по плану ЮИДД. 1-4 сентябрь-

май 

Руководитель 

ЮИДД,  класс-

ные 
руководители 

3. Участие в проектах различного 

уровня (конкурсах, играх, програм-

мах и т.д.). 

1-4 сентябрь-

май 

Руководитель, 
классные руко-
водители 

 

Модуль 7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

1. Участие в поисково-краеведческой 
экспедиции «Моя малая родина -
Оренбуржье». 

1-4 сентябрь-
май 

Классные руко-
водители 

2. Тематические экскурсии по пред-

метам. 

1-4 сентябрь-
май 

Классные руко-
водители 

3. Экскурсии в краеведческий музей. 1-4 сентябрь-
май 

Классные руко-
водители 

4. Экскурсии по историческим и па-
мятным местам города. 

1-4 сентябрь-
май 

Классные руко-
водители 

5. Организация экскурсий в пожар-
ную часть. 

1-4 сентябрь-
май 

Классные руко-
водители 

6. Виртуальная экскурсия в планета-

рий. 

1-4 сентябрь-
май 

Классные руко-
водители 

7. Организация походов на выставки, 

театральные постановки, филармо-

нию, библиотеки, развлекательные 

центры. 

1-4 сентябрь-

май 

Классные руко-

водители 

 

Модуль 8. «Профориентация» 

1. Классный час «Известные люди 

нашего города». 

1-4 октябрь Классные руко-
водители 

2. Участие в Неделе труда и профори-
ентации «Семь шагов в профес-
сию». 

1-4 октябрь Классные руко-
водители 

3. Видеоролики «Профессии наших 

родителей». 

1-4 ноябрь Классные руко-
водители 



 

823 
 

4. Беседа «Мои увлечения и инте-

ресы». 

1-4 сентябрь Классные руко-
водители 

5. Классный час «Человек в семье». 1-4 декабрь Классные руко-
водители 

6. Праздник «Моя мама лучше всех». 1-4 март Классные руко-
водители 

7. Проведение тематических класс-
ных часов по профориентации. 

1-4 сентябрь-
май 

Классные руко-
водители 

 

Модуль 9. «Школьные медиа» 

 

1. Участие в создании наполнении ин-
формации для сайта школы. 

1-4 сентябрь-
май 

Руководитель 
медиацентра 

2. Вовлечение обучающихся на стра-

ницы ВК. 

1-4 сентябрь-
май 

Руководитель 

медиацентра 

3. Участие в съёмках информацион-
ных и праздничных роликов. 

1-4 сентябрь-
май 

Руководитель 

медиацентра 

 

Модуль 10. «Организация предметно-эстетической среды» 

1. Выставка рисунков, фотографий, 
творческих работ, посвящённых 
событиям и памятным датам. 

1-4 сентябрь-
май 

Классные руко-
водители 

2. Оформление классных  уголков. 1-4 сентябрь Классные руко-
водители 

 

Модуль11.«Работа с родителями» 

1. Общешкольное родительское со-
брание (Публичный доклад дирек-
тора школы). 

1-4 сентябрь Зам.директора 
по ВР 

2. Родительские собрания по паралле-

лям. 

1-4 ноябрь, 
март, май 

Классные руко-
водители 

3. Тематические классные собрания. 1-4 сентябрь Классные руко-

водители 
4. Соревнования «Мама, папа, я – зна-

ющая ПДД семья». 
1-4 ноябрь Руководитель 

ПДД 
5. Участие в проекте «Родители – за 

безопасное детство!». 
1-4 сентябрь-

май 
Зам. директора 
по ВР 

6. Педагогическое просвещение ро-

дителей по вопросам обучения и 

воспитания детей. 

1-4 сентябрь-

май 

Зам. директора 

по УВР, соци-

альный педагог, 

педагог-психо-

лог, классные 

руководители 
7. Информационное оповещение ро-

дителей через сайт школы, ВК, со-

циальные сети. 

1-4 сентябрь-

май 

Зам. директора 

по УВР, соци-

альный педагог, 
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педагог-психо-

логи, классные 

руководители 

8. Индивидуальные консультации. 1-4 сентябрь-

май 

Зам. директора 

поУВР, ВР, 

социальный пе-

дагог, педагог– 
психолог, класс-
ные руководи-
тели 

9. Работа Совета профилактики с 

детьми группы риска, состоящими 

на разных видах учёта, неблагопо-

лучными семьями по вопросам вос-

питания и обучения детей. 

1-4 сентябрь-

май 

Зам. директора 

поУВР, ВР, 

социальный пе-

дагог, педагог- 
психолог, класс-
ные руководи-
тели 

10. Участие родителей в классных и 
общешкольных мероприятиях. 

1-4 сентябрь-
май 

Классные ру-
ководители 

11. Участие в«Родительском универ-

ситете». 

1-4 сентябрь-
май 

Зам.директора 
по УВР, ВР 

12. Участие в конфликтной комиссии 

по урегулированию споров между 

участниками Образовательных 

отношений. 

1-4 сентябрь-

май 

Зам. директора 

поУВР ,ВР 

13. Участие в творческом проекте 

«Герб моей семьи». 

1-4 апрель Классные руко-
водители 

14. Участие в проектах«Культурное 

сердце России». 

1-4 сентябрь-
май 

Классные руко-
водители 

15. Участие в мероприятиях службы 

медиации. 

1-4 сентябрь-
май 

Зам.директора 
по УВР, ВР 

 

Модуль 12. «Профилактика социально-негативных явлений» 

1. Акция «Внимание, дети!». 1-4 сентябрь Классные руко-
водители 

2. Классный час «Я+ТЫ=МЫ». 1-4 октябрь Классные руко-
водители 

3. Беседа «Твой безопасный марш-

рут». 

1-4 октябрь Классные руко-
водители 

4. Линейка «Куда приводит непо-

слушание».. 

1-4 ноябрь Классные руко-
водители 

5. Беседа «Твои дела в твоих поступ-

ках» 

1-4 ноябрь Классные руко-
водители 

6. «Осторожно, гололёд». 1-4 декабрь Классные руко-
водители 

7. «Безопасный Новый год». 1-4 декабрь Классные руко-
водители 

8. Рассказ об угрозах Интернета. 1-4 январь Классные руко-
водители 
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9. Викторина «О вредных привыч-

ках». 

3-4 февраль Классные руко-
водители 

10. Игра «В мире привычек». 1-2 февраль Классные руко-
водители 

11. Праздник «Моя мама лучше 

всех». 

1-4 март Классные руко-
водители 

12. Конкурс рисунков «Не губите 
первоцветы». 

1-2 март Классные руко-
водители 

13. Конкурс рисунков «Мы живём у 

природы в долгу». 

3-4 апрель Классные руко-
водители 

14. «Когда ребёнок один дома». 1-4 апрель Классные руко-
водители 

15. Беседа «Ответственность за нару-
шение правил поведения». 

1-4 май Классные руко-
водители 

16. Конкурс рисунков «Эти растения 

опасны». 

1-4 май Классные руко-
водители 

17. Встречи с инспектором ОДН, 

ОГИБДД, МЧС, наркологическо-

годиспансера и др. 

1-4 сентябрь-

май 

Заместитель 

директора по 

ВР 

19. Профилактическая работа с обу-
чающимися (Совет 
профилактики, Служба медиации, 
индивидуальные беседы, лекции, 
консультации, тренинги). 

1-4 сентябрь-

май 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы108.  

 

Сентябрь:  

1 сентября - День знаний;  

3 сентября - День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

8 сентября - Международный день распространения грамотности. 

10 сентября - Международный день памяти жертв фашизма. 

Октябрь:  

1 октября - Международный день пожилых людей; 

4 октября - День защиты животных;  

5 октября - День Учителя;  

Третье воскресенье октября - День отца;  

30 октября - День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  

4 ноября - День народного единства. 

Декабрь:  

3 декабря - День неизвестного солдата, Международный день инвалидов; 

5 декабря -  Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

6 декабря - День Александра Невского;  

                                                           
108 Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями 

общероссийского, регионального, местного значения, памятными датами общеобразовательной организации, 

документами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, перечнями 

рекомендуемых воспитательных событий Министерства просвещения Российской Федерации, 

методическими рекомендациями исполнительных органов власти в сфере образования. 
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9 декабря - День Героев Отечества;  

10 декабря - День прав человека;  

12 декабря - День Конституции Российской Федерации;  

25 декабря - День принятия Федеральных конституционных законов о Государствен-

ных символах РФ. 

27 декабря - День спасателя. 

Январь:  

1 января - Новый год;  

7 января - Рождество Христово; 

25 января - «Татьянин день» (праздник студентов); 

27 января - День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

2 февраля – День разгрома советскими войсками немецких войск в Сталинградской 

битве, День воинской славы России;  

8 февраля - День русской науки; 

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества, Вывод советских войск из Республики Афганистана (1989); 

21 февраля - Международный день родного языка;  

23 февраля - День защитника Отечества. 

Март:  

8 марта - Международный женский день;  

18 марта - День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

7 апреля - Всемирный день здоровья; 

12 апреля - День космонавтики. 

Май:  

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы;  

18 мая – Международный день музеев; 

19 мая – День детских общественных организаций России. 

24 мая - День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

1 июня - Международный день защиты детей;  

5 июня - День эколога;  

6 июня - Пушкинский день России;  

12 июня - День России;  

22 июня - День памяти и скорби;  

27 июня - День молодёжи. 

Июль:  

8 июля - День семьи, любви и верности. 

28 июля - День Военно-морского флота. 

Август:  

10 августа - День физкультурника; 

22 августа - День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа – День российского кино. 
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3.6 Система условий введения и реализации АООП НОО для обучающихся 

с ЗПР (вариант 7.2) 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) МОАУ «СОШ № 87», осуществляющей 

образовательную деятельность, является создание и поддержание комфортной развиваю-

щей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического и 

трудового развития обучающихся с ЗПР. 

Система условий реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), со-

зданная в образовательной организации, направлена на: 

 достижение обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2); 

 развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребно-

стей и интересов, самореализацию обучающихся, в т.ч. одарённых, через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование воз-

можностей организаций дополнительного образования и социальных партнёров109; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предмет-

ных, мета- предметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ори-

ентацию в мире профессий; 

  формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучаю-

щихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализа-

ции индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

начального общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности раз-

вития и возможности обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализа-

ции социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

 формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образователь-

ной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и развитие различных форм 

наставничества; 

 обновление содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, за-

просов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федера-

ции; 

                                                           
109 При реализации настоящей образовательной программы НОО в рамках сетевого взаимодействия 

используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение качества условий реализации 

образовательной деятельности. 
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 эффективное использование профессионального и творческого потенциала педаго-

гических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, ком-

муникативной, информационной и правовой компетентности; 

 эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных меха-

низмов финансирования реализации программ начального общего образования. 

Раздел «Система условий введения и реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2)» содержит:  

  описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, инфор-

мационно-методических, материально-технических условий введения и реализации АООП 

НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2); 

  механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий введения и реализа-

ции АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2); 

  сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий введения и реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). 

3.6.1 Кадровые условия введения и реализации АООП НОО для обучающихся 

с ЗПР (вариант 7.2) 

Уровень квалификации работников, реализующих АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2), для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификацион-

ным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников 

также квалификационной категории. В штат специалистов образовательной организации, ре-

ализующей вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР входят: учитель начальных классов 

(учиткль музыки и учитель рисования)*, учитель физической культуры, учитель иностран-

ного языка, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог), 

социальный педагог, педагог-организатор, педагог-библиотекарь, педагоги дополнительного 

образования*. 

При необходимости программу коррекционной работы может осуществлять специа-

лист, работающий в иной организации (Центре психолого-педагогической коррекции и ре-

абилитации, ТПМПК). 

Педагогические работники, реализующие предметные области АООП НОО обучаю-

щихся с ЗПР, должны иметь образование по одному из перечисленных вариантов: 

 высшее профессиональное педагогическое специальное (дефектологическое) обра-

зование и удостоверение о повышении квалификации в области обучения и воспитания де-

тей с ЗПР установленного образца; 

 высшее/среднее профессиональное педагогическое образование и удостоверение о 

повышении квалификации в области обучения и воспитания детей с ЗПР установленного 

образца. 

Педагогические работники, реализующие коррекционно-развивающую область 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР, должны иметь образование по одному из перечислен-

ных вариантов: 

 высшее профессиональное педагогическое специальное (дефектологическое) обра-

зование и удостоверение о повышении квалификации в области обучения и воспитания де-

тей с ЗПР установленного образца; 

 высшее/среднее профессиональное педагогическое, диплом о профессиональной 

переподготовке в области специального (дефектологического) образования установленного 

образца и удостоверение о повышении квалификации в области обучения и воспитания де-

тей с ЗПР установленного образца. 

Педагог дополнительного образования должен иметь высшее профессиональное об-

разование или среднее профессиональное образование в области, соответствующей про-

филю кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения без предъявления 
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требований к стажу работы; либо высшее профессиональное образование или среднее про-

фессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направ-

лению «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение о 

повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

Для всех педагогических работников, реализующих АООП НОО для обучающихся с 

ЗПР, является обязательным прохождение курсов повышения квалификации в области обу-

чения и воспитания детей с ЗПР не реже, чем раз в 3 года. 

В процессе реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) (в условиях 

обучения в одном классе с обучающимися, без ограничений здоровья) образовательная ор-

ганизация может временно или постоянно обеспечить (по рекомендации ТПМПК) участие 

тьютора, который должен иметь высшее профессиональное педагогическое образование 

и диплом о профессиональной переподготовке по соответствующей программе установлен-

ного образца. 

Организация имеет право включать в штатное расписание специалистов по информа-

ционно-технической поддержке образовательной деятельности, имеющих соответствую-

щую квалификацию. 

При необходимости Организация может использовать сетевые формы реализации 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), которые позволят привлечь специали-

стов (педагогов, медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с 

ЗПР для удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

В МОАУ «СОШ № 87» кадровое обеспечение по реализации АООП НОО для обуча-

ющихся с ЗПР (вариант 7.2) строится на основе социального заказа системы педагогиче-

ского образования и соответствует требованиям к подготовке педагогов, способных к ин-

новационной профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем методологи-

ческой культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования.  

Педагогический коллектив МОАУ «СОШ № 87» укомплектован, имеются все необ-

ходимые специалисты: учителя начальных классов, физической культуры, иностранного 

языка, учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог, социальный педагог, педа-

гог-организатор, педагог-библиотекарь, педагоги дополнительного образования*. 

Педагогические работники выполняют обязанности согласно должностным инструк-

циям, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетент-

ности работников в соответствии с квалификационными характеристиками, представлен-

ными в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов 

и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образо-

вания») и требованиями профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятель-

ность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования) (воспитатель, учитель)». 

Кадровое обеспечение реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) (1). 

Таблица 1 

 

Должность Кол-во 

работников 

Образование 

среднее специ-

альное педаго-

гическое 

высшее 

педагогическое 

Директор ОО 1 - 1 

Заместитель директора по УВР, ВР 3 - 3 

Педагог-психолог  1 - 1 

Учитель-логопед  1 - 1 

Учитель-дефектолог  1 - 1 
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Социальный педагог  1 - 1 

Педагог-библиотекарь  1 - 1 

Педагог-организатор  1 1 - 

Учитель начальных классов 4 - 1 

Учитель физической культуры 1 - 1 

Учитель иностранного языка  1 - 1 

Педагог дополнительного образования * * * 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного пе-

дагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При 

этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность ра-

ботников образования к реализации ФГОС НОО ОВЗ (в т.ч. АООП НОО для обучающихся 

с ЗПР (вариант 7.2) с учетом введения ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант7.2)).:  

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценно-

стей современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС НОО ОВЗ; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО ОВЗ (в т.ч. АООП НОО для обу-

чающихся с ЗПР (вариант 7.2) с учетом введения ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР (ва-

риант7.2)). 

Одним из условий готовности образовательной организации к реализации ФГОС 

НОО ОВЗ является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровожде-

ние деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС НОО ОВЗ. 

Методическая работа включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО ОВЗ (в 

т.ч. ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)). 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной професси-

ональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО ОВЗ (в т.ч. АООП НОО для обучаю-

щихся с ЗПР (вариант 7.2) с учетом введения ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР (вари-

ант7.2)). 

3. Заседания методических объединений учителей и классных руководителей по про-

блемам реализации ФГОС НОО ОВЗ (в т.ч. АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 

7.2) с учетом введения ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант7.2)). 

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнёров ОО 

по итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, про-

блемам реализации ФГОС НОО ОВЗ (в т.ч. АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 

7.2) с учетом введения ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант7.2)). 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в усло-

виях реализации ФГОС НОО ОВЗ и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских пло-

щадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

реализации ФГОС НОО ОВЗ (в т.ч. АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) с 

учетом введения ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант7.2)). 
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3.6.2 Финансово-экономические условия введения и реализации ФАОП НОО 

для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и матери-

ально-экономических условий, определенных для варианта 7.2 АООП НОО. 

Финансовые условия реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

должны: 

 обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с ЗПР на получение 

бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

 обеспечивать возможность исполнения требований ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ; 

 обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, учитывая вариативность особых образователь-
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 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО 

для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) и достижения планируемых результатов, а также ме-

ханизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС НОО обу-

чающихся с ОВЗ. 

Нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

 специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-тех-

ническими); 

 расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО для обучаю-

щихся с ЗПР (вариант 7.2); 

 расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию/компенсацию наруше-

ний развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвен-

тарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с под-

ключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

 расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руко-

водящих и педагогических работников по профилю их деятельности. 

Финансирование коррекционно-развивающей области должно осуществляться в объ-

еме, предусмотренным законодательством. 

Структура расходов на образование включает: 

1) образование обучающегося с ЗПР на основе АООП НОО; 

2) сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации; 

3) консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 

4) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудова-

нием и учебно-дидактическим материалом. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций 

ТПМПК, ИПР инвалида, школьного психолого-педагогического консилиума в соответствии 

с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП НОО для обучаю-

щихся с ЗПР (вариант 7.2), требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. 

Учитывается то, что внеурочная деятельность включает обязательные индивидуальные и 
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фронтальные коррекционные занятия «Коррекционно-развивающей области» (в учебном 

плане количество часов на индивидуальные занятия указывается на одного обучающегося, на 

фронтальные занятия – на класс). 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 

      З iгу  = НЗ i
очр *ki   , где 

З i
гу  - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответству-

ющий финансовый год; 

НЗ i
очр 

_ нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги обра-

зовательной организации на соответствующий финансовый год; 

K

i

- объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным (муниципальным) 

заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образователь-

ной организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

                    НЗ i
очр= НЗ гу+ НЗ 

он    , где 

НЗ i
очр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги обра-

зовательной организации на соответствующий финансовый год; 

НЗ 
гу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги; 

НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год, определяются по формуле: 

НЗ 
гу = НЗoтгу + НЗ jмp +  НЗ jпп     , где                             

НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

НЗomгy   - нормативные затраты  на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги; 

НЗ j
мp - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов,  непосред-

ственно потребляемых в процессе оказания государственной услуги, в том числе затраты на 

учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы, специальное оборудование, 

специальные технические средства, ассистивные устройства, специальные компьютерные 

программы и другие средства обучения и воспитания по АООП типа j (в соответствии с ма-

териально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся); 

НЗ jпп - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги, в том числе затраты на приобретение расходных материалов, мою-

щих средств, медикаментов и перевязочных средств (в соответствии  с материально-техни-

ческими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j). 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают непо-

средственное участие в оказании соответствующей государственной услуги (вспомогатель-

ный, технический, административно-управленческий и т.п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рас-

считываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на количе-

ство единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом 

стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала 

рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, 

установленных действующим законодательством, районного коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества 

оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебных материалов на их ко-

личество, необходимое для оказания единицы государственной услуги (выполнения работ) 
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и определяется по видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Россий-

ской Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда пер-

сонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 

начального общего образования обучающихся с ЗПР: 

реализация АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)  может определяться по фор-

муле: 

НЗотгу = ЗП рег
-1 * 12 * Ковз * К1 * К2

  , где: 

НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги по предоставлению начального общего образования обучающимся с ЗПР; 

ЗП рег
-1  – среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб./мес.; 

– количество месяцев в году; 

KОВЗ – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или кате-

горию обучающихся (при их наличии); 

K

– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента – 

K

– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных надба-

вок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 

местностях (при наличии данных коэффициентов). К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с ока-

занием i-той государственной услуги,  и к нормативным затратам на содержание имущества. 

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

НЗон= НЗ jотпп + НЗком + НЗ j пк + НЗ jни + НЗди + НЗвс + НЗ jтр + НЗ jпр , где 

НЗ j
отпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказа-

нии государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управлен-

ческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании гос-

ударственной услуги), в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями 

с учетом специфики обучающихся по АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

типа j; 

НЗ j 
пк – нормативные затраты  на повышение квалификации и (или) профессиональ-

ную переподготовку работников учреждения (в соответствии с кадровыми  условиями с 

учетом специфики обучающихся по АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)  типа 

НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (с учетом площади здания, в 

котором расположена образовательная организация, года его постройки, состояния инже-

нерно-технических сооружений и коммуникаций) за исключением нормативных затрат, от-

несенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

НЗ j
ни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, за-

крепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным орга-

низацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, 

а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании договора 

аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государ-

ственных услуг (далее - нормативные затраты на содержание недвижимого имущества) в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 

обучающихся по АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)  типа j; 

НЗди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого иму-

щества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на при-

обретение такого имущества (далее - нормативные затраты на содержание особо ценного 
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движимого имущества); 

НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

НЗ j
тр - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по АООП НОО 

техническими условиями с учетом специфики обучающихся); 

НЗ j
пр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по АООП НОО 

техническими условиями с учетом специфики обучающихся). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда ра-

ботников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании госу-

дарственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государствен-

ной услуги, включая ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения 

обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию специальных технических средств и асси-

стивных устройств) определяются  исходя из количества единиц по штатному расписанию, 

утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы оплаты труда 

в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации учредите-

лем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей госу-

дарственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в раз-

мере 90 процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии); 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 50 

процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В случае, если организа-

циями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включа-

ются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государ-

ственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противо-

пожарной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого иму-

щества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопо-

жарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие за-

трат, связанных с функционированием установленных в организации средств и систем (си-

стемы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожа-

ротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз му-

сора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавли-

ваются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в преды-

дущем отчетном периоде (году). 
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3.6.3 Информационно-методические условия введения и реализации АООП 

НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

В школе обеспечен постоянный доступ в сеть Internet, функционирует электронная 

почта, сайта школы (https://sh87-orenburg-r56.gosweb.gosuslugi.ru/). 

В постоянном режиме функционируют 4 компьютерных класса, 6 лингафонных каби-

нетов. Все кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими средствами, 

учебно-вспомогательным материалом, техническими средствами обучения, которые соот-

ветствуют программным требованиям ФГОС НОО ОВЗ. 

Оснащены компьютерами структурные подразделения: библиотека, кабинеты адми-

нистрации, педагога-психолога, учителя-логопеда, актовый зал. Компьютерный парк 

школы содержит 240 компьютеров. Во всех предметных кабинетах есть автоматизирован-

ное место учителя. Все компьютеры школы объединены в единую локальную сеть с выхо-

дом в Интернет по отдельно выделенному высокоскоростному каналу со скоростью до-

ступа 100 Мбит/с. Провайдерами являются:  АО «Уфанет» и ПАО «Ростелеком». Назначен 

ответственный за работу «точки доступа к сети Интернет» в школе. В свободном доступе 

для обучающихся – 40 компьютеров. Контентная фильтрация обеспечивается средствами и 

программными модулями провайдера. 

Для обучающихся и педагогических работников организован свободный доступ к ин-

формационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям в течение всего 

учебного времени в библиотеке, компьютерных кабинетах. 

Информационно-техническое обеспечение образовательной деятельности 

школы включает в себя следующие средства: 
Количество РМУ в школе: 

 ПК + ноутбуков 35 + 230=265, 100% 

 Количество компьютеров используемых в образовательном процессе - 240. 

 Количество интерактивной техники / приставок – 50. 

В школе активно используется локальная сеть для обеспечения единой информаци-

онно-образовательной среды. Проводится систематическая работа по внедрению информа-

ционных технологий в деятельность учителя-предметника, классного руководителя, воз-

растает уровень овладения ИКТ-компетентностью по всем направлениям образовательного 

процесса и управления.  

Сведения о наличии локальной сети: 

 количество компьютеров в локальной сети в целом по ОУ – 240 шт., 100%. 

 количество компьютеров в локальной сети с доступом к Интернет - 240 шт., 100%. 

 

 Технологические средства ИКТ школы: 

 Количество детей на 1 компьютер, из расчета по количеству компьютеров, ис-

пользующихся в образовательном процессе - 0,139 на 1 ученика/7 чел. на 1 ПК. 

 Количество РМУ в начальных классах  в соотношении с количеством кабинетов 

начальных классов - 100%. 

 Количество кабинетов, оснащенных мультимедийным и интерактивным оборудо-

ванием от общего числа кабинетов (в %) - 100% 

 На все компьютеры и ноутбуки  установлено лицензионное программное обеспе-

чение и установлена антивирусная программа Антивирус Касперского. 

 Работа основных информационных систем и сервисов, используемых МОАУ 

«СОШ №87» обеспечивается компанией «Програмос-Проекты», которая занимается под-

держкой, техническим сопровождением и модернизацией информационных систем и сер-

висов школы (Сублицензионный договор № УТ0030420 от 17.02.2020). 

 Услугу доступа к сети Интернет в ОО осуществляет провайдер АО «Уфанет» (До-

говор № 32139912RK от 03.03.2020). 

 

https://sh87-orenburg-r56.gosweb.gosuslugi.ru/
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Создание в образовательной организации информационно-образовательной 

среды, соответствующей требованиям ФГОС НОО ОВЗ 

 

№ п/п Необходимые средства Необходимое коли-

чество средств/ 

имеющееся в нали-

чии 

Сроки создания 

условий 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО ОВЗ 

I Технические средства В наличии х 

II Программные инструменты В наличии х 

III Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки 

В наличии х 

IV Отображение образовательной 

деятельности в информационной 

среде 

В наличии х 

V Компоненты на бумажных носи-

телях 

В наличии х 

VI Компоненты на флеш-накопите-

лях (электронные приложения к 

учебникам; электронные нагляд-

ные пособия) 

В наличии х 

 
Средства обучения и воспитания 

В школе имеются следующие средства обучения и воспитания: 

 печатные (рабочие программы, учебники и учебные пособия, книги для чтения, хре-

стоматии, рабочие тетради, атласы, раздаточный материал); 

 электронные учебники (ЭУ); 

 электронные образовательные ресурсы (сетевые образовательные ресурсы, мульти-

медийные универсальные энциклопедии); 

 аудиовизуальные (видеофильмы образовательные, учебные фильмы на цифровых 

носителях); 

 наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, маг-

нитные доски); 

 демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели де-

монстрационные); 

 учебные приборы (оборудование в специализированных кабинетах); 

 спортивное оборудование; 

 технические средства обучения (компьютерная техника, оборудование в кабинетах 

технологии). 

Принципы использования: 

 учет возрастных и психологических особенностей обучающихся; 

 гармоничное использование разнообразных средств обучения: традиционных и со-

временных для комплексного, целенаправленного воздействия на эмоции, сознание, поведе-

ние школьника через визуальную, аудиальную, кинестетическую системы восприятия в об-

разовательных целях; 

 учет дидактических целей и принципов дидактики (принципа наглядности, доступ-

ности и т.д.); 

 сотворчество педагога и обучающегося; 

 приоритет правил безопасности в использовании средств обучения. 
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Сведения о книжном фонде библиотеки 

Фонд школьной библиотеки универсальный, содержит различные виды произведе-

ний  печати  и  других документов. Общее количество на начало  учебного года составляет 

21997 экземпляров.  Из них: 

 учебная литература - 18940; 

 методическая литература – 750; 

 справочная литература – 707; 

 художественная литература – 1150; 

 электронные носители – 450. 

Обеспеченность обучающихся учебниками из фонда школьной библиотеки состав-

ляет - 100%. 

3.6.4 Материально-технические условия введения и реализации АООП НОО 

для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

Материально-технические условия реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2) должны обеспечивать возможность достижения обучающимися установлен-

ных ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требований к результатам освоения АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть приведена 

в соответствие с задачами по обеспечению реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2) и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучаю-

щихся с ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потреб-

ностям. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса обра-

зования должна быть отражена специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР; 

 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать вы-

бранный вариант программы. 

Требования к организации пространства 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором осуществ-

ляется образование обучающихся с ЗПР должно соответствовать общим требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям, в частности:  

 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требо-

вания к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабо-

чего места, учительской и т.д.); 

 к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

 к соблюдению требований охраны труда; 

 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капи-

тального ремонта и др. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной образователь-

ной программы начального образования обучающихся с ЗПР должна соответствовать дей-

ствующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников об-

разовательных учреждениям, предъявляемым к: 
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 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освеще-

ние, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйствен-

ной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); 

 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест, медиатеки); 

 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психо-

лога и др. специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры, структура которых должна обеспечивать возможность для орга-

низации урочной и внеурочной учебной деятельности);  

 актовому и физкультурному залам, залу для проведения занятий по ритмике; 

 кабинетам медицинского назначения;  

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

 туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

Организация обеспечивает отдельные специально оборудованные помещения для ре-

ализации курсов коррекционно-развивающей области и  психолого-педагогического сопро-

вождения обучающихся с ЗПР. В образовательной организации должны быть отдельные 

специально оборудованные помещения для проведения занятий с педагогом-дефектологом, 

педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие зада-

чам программы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровожде-

ния обучающегося с ЗПР. Должно быть организовано пространство для отдыха и двига-

тельной активности обучающихся на перемене и во второй половине дня, желательно нали-

чие игрового помещения. 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с 

ЗПР, является наличие доступного пространства, которое позволит воспринимать макси-

мальное количество сведений через аудио-визуализированные источники, удобно располо-

женные и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о внутриш-

кольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме функционирова-

ния Организации, расписании уроков, изменениях в режиме обучения, последних событиях 

в школе, ближайших планах и т.д. 

Организация рабочего пространства обучающегося с ЗПР в классе предполагает вы-

бор парты и партнера.  

Каждый класс должен быть оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ро-

стом обучающихся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, 

что обеспечивает возможность поддерживать правильную позу. 

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ЗПР является 

обеспечение 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 просвещения и др.), а также ло-

кальными 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 7.2 составляют 5 лет 

(с обязательным введением 1 дополнительного класса). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

и 1 дополнительные классы – 33 учебных недели;  

 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 
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Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном учеб-

ном плане рекомендуется предусмотреть равномерное распределение периодов учебного 

времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требо-

ваний к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СП 

2.4.3648-20). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепле-

ния здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учеб-

ного 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 устанавли-

вается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоро-

вьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на само-

стоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в 

двигательной активности). Целесообразно обучение по режиму продленного дня с органи-

зацией прогулки, питания, необходимых оздоровительных мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, со-

стоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного про-

цесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СП 2.4.3648-20. Образовательную недельную нагрузку необхо-

димо 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. 

Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день:  

 для обучающихся 1 – 1 дополнительного классов – не должно превышать 4 уроков 

и один день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры (адаптивной); 

 для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении про-

должительности занятий в 1–1 дополнительном классах используется «ступенчатый» ре-

жим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут 
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Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут каждая. Между 

началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и послед-

ним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при комплектова-

нии класса, в котором будет обучаться ребенок с ЗПР. Обучающиеся с ЗПР, осваивающие 

вариант 7.2 АООП НОО, обучаются в среде сверстников со сходными нарушениями разви-

тия в отдельных классах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. Наполняемость класса не должна превышать 12 обучающихся.  

Требования к техническим средствам обучения 
В Организации должны быть созданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды, включающей электронные информационные ре-

сурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

                                                           
110 П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 

189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к усло-

виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
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телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств (в том числе, 

флеш-тренажеров, инструментов wiki, цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих 

достижение каждым обучающимся максимально возможных для него результатов освоения 

ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим матери-

алам 

Реализация АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) предусматривает ис-

пользование базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья. С учётом осо-

бых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР применяются специальные прило-

жения и дидактические материалы (преимущественное использование натуральной и ил-

люстративной наглядности), рабочие тетради и пр. на бумажных и/или электронных носи-

телях, обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы и специальную 

поддержку освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходи-

мость специального подбора дидактического материала, преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности. 

Освоение предметной области «Русский язык и литературное чтение» предпола-

гает использование печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных кар-

тинок; картинное лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды 

словарей; репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц 

по отдельным изучаемым темам; схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по со-

ставу и др.); дидактического раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов роле-

вых игр, игрушек по отдельным темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

Освоение предметной области «Математика и информатика» предполагает ис-

пользование разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, ве-

личины, цвета, счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измеритель-

ных инструментов и приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, 

транспортиры, наборы угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения гео-

метрических величин, геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с окру-

жающим миром в рамках предметной области «Обществознание и естествознание (Окру-

жающий мир)» происходит с использованием традиционных дидактических средств, с 

применением видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материа-

лов, муляжей предметов, чучел животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с 

окружающим миром способствует непосредственный контакт обучающихся с ЗПР с миром 

живой природы (растительным и животным). В качестве средств обучения могут выступать 

комнатные растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в здании образовательной 

организации, а также теплицы, пришкольный участок и другие объекты на прилегающей к 

образовательной организации территории.  

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования обуча-

ющихся 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 (бу-

мага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной деятельности в 

доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) 

необходимо безопасное оборудование для соответствующих мастерских. На занятиях му-

зыкой важно обеспечить обучающимся с ЗПР использование доступных музыкальных ин-

струментов (бубен, барабан, маракас и др.), а также оснастить актовые залы воспроизводя-

щим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Овладение обучающимися с ЗПР предметной областью «Физическая культура» 

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и 
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спортивной деятельности. Для этого необходимо наличие специальных предметов (лент, 

мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; 

наборов детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). Обо-

рудование спортивного зала предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря 

для овладения различными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Для овладения предметной областью «Технологии» обучающимся с ЗПР необходимо 

использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, нож-

ницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и др.) 

и расходных материалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; цвет-

ные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон цветной, се-

рый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную 

клетку; набор разноцветного пластилина; нитки (разные виды); ткани разных сортов и др.) 

в процессе формирования навыков ручного труда.  

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов  включает обеспече-

ние кабинета учителя-логопеда, педагога-психолога и зала для проведений занятий по рит-

мике. 

Материально-техническое оснащение кабинета учителя-логопеда включает: печат-

ные пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; 

альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками 

для исследования произношения звуков); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф 

для пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной работы), 

стенные часы, настольная лампа, умывальник, мыло, полотенце); специальное оборудова-

ние (логопедические зонды; спирт, вата); игры и игрушки (настольные игры: кубики, моза-

ики, лото; игрушки, предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, предназна-

ченные для развития и обогащения словарного запаса); технические средства обучения 

обеспечением; слайд-проектор; мультимедиапроектор; магнитная доска; экран). 

Материально-техническое оснащение кабинета педагога-психолога включает: учеб-

ный материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики позна-

вательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым оснаще-

нием для проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); мебель и 

оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой ме-

бели (по возможности); рабочие места для детей); технические средства обучения; игрушки 

и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена различной модификации; настоль-

ные игры); набор материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, 

краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по ритмике 

включает: специальное оборудование (хореографические станки; настенные зеркала); ди-

дактическое оборудование (мячи; ленты; дождики, шары, обручи); музыкальные инстру-

менты (фортепиано (пианино, рояль), баян /аккордеон, скрипка, гитара, клавишный синте-

затор); комплект детских музыкальных инструментов (блок-флейта, глокеншпиль/тре-

щотки, колокольчик, треугольник, барабан, бубен, румба, маракасы, кастаньеты, металло-

фоны, ксилофоны; свистульки, деревянные ложки); технические средства обучения; 

экранно-звуковые пособия. 

 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, 

чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с 

ЗПР. Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике 
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либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно осу-

ществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса 

обучения обучающегося с ЗПР. Предусматривается материально-техническая поддержка, в 

том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 

вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося 

с ЗПР. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) включает наличие информационно-библиотечного цен-

тра, читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, 

школьного сервера, школьного сайта, внутренней и внешней сети и направлено на создание 

доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией адаптированной основной образовательной программы начального общего об-

разования, достижением планируемых результатов, организацией образовательного про-

цесса и условиями его осуществления. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных свя-

зей участников образовательного процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО для обучаю-

щихся с ЗПР (вариант 7.2) 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 информационно-методическому обеспечению образовательного про-

цесса включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с ЗПР. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников образова-

тельного процесса. 

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными 

научно обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и 

обучения детей с ОВЗ. 

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации  в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным обра-

зовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

5. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде образова-

тельной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных ис-

следований). 

Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю обязатель-

ной социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и каче-

ственного взаимодействия специалистов массового и специального образования. Преду-

сматривается для тех и других специалистов возможность обратиться к информационным 

ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая элек-

тронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить 

индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также 

предусматривается организация регулярного обмена информацией между специалистами 

разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

 

Информация о материально-технических условиях МОАУ «СОШ № 87» 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобра-

зовательная  школа №87» образовано 27 декабря 2017 года и рассчитано по проекту на 1135 

обучающихся. Начало учебного процесса датируется 11 января 2018 года (3 учебная чет-

верть 2017-2018 учебного года). 

Школа расположена в северо-восточной части города Оренбурга. Это современный 
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густонаселённый район города. Здесь очень активно ведется строительство жилых домов. 

Основной контингент жителей данного микрорайона молодые семьи. 

На территорию школы предусмотрены два въезда и выезда. Около здания организо-

вано 30 парковочных мест для автомобилей. В шаговой доступности есть остановка обще-

ственного транспорта. 

Здание школы 4-х этажное с техподпольем, частично с подвалом, без чердака. Здание 

имеет сложную форму в плане Н-образной конфигурации. Школа состоит из 4 блоков. В блок 

№1 входит обеденный зал столовой на 408 посадочных мест с кухней, подсобными и произ-

водственными помещениями, актовый зал на 324 места, кабинеты. Блок №2 - вмещает спор-

тивный зал 24х12 и 18х9 с раздевалками, душевыми и санитарными узлами, учебные мастер-

ские, тренажерный зал, кабинеты домоводства. Блок №3 - медпункт, вестибюль с гардероб-

ными для младших классов, классы, кабинеты. Блок №4 - центральный вестибюль с гардероб-

ными, вестибюль для первых классов с гардеробными, помещения групп продленного дня, 

библиотека, классы, кабинеты. Начальные классы размещены в 3-х этажной части здания 

школы. Кабинеты старших классов размещены в 4-х этажной части здания. Центральные 

входы в здание школы запроектированы с учетом доступа маломобильных групп населения, 

предусмотрены пандус и подъемник. Общая площадь здания - 22340,1 кв. м. 

Цветовое решение фасадов здания школы выполнено в три основных цвета: белый, си-

ний и красный. Сочетание этих контрастных, ярких цветов создает выразительный образ. 

Проектом принята отделка фасадов школы декоративной фасадной штукатуркой, цоколь об-

лицовывается керамогранитом. 

Конструктив - сборный железобетонный каркас. Несущими элементами школы явля-

ются сборные железобетонные ригели высотой 450 мм и колонны сечением 400х400 мм, вос-

принимающие все нагрузки от здания и передающие их на фундаменты. Пространственная 

устойчивость здания обеспечивается системой вертикальных диафрагм жесткости, объеди-

ненных горизонтальными дисками перекрытий. Перекрытия - многопустотные железобетон-

ные плиты толщиной 220 мм. Наружные стены представляют собой трехслойную конструк-

цию. Внутренний самонесущий слой из пеноблоков толщиной 200 мм. Наружный слой - 

утеплитель толщиной 120 мм с защитно-декоративным слоем из тонкой штукатурки. Кровля 

плоская, покрытие - полимерная мембрана. Внутренний водосток. Внутри здания имеется 2 

пассажирских лифта грузоподъемностью 1600кг, с размерами кабины 2.1 м х 1.6 м, без ма-

шинного помещения. 

Школа, предназначенная для обучения и воспитания детей, запроектирована на 1135 

учебных мест. Набор помещений школы создает условия для изучения обязательных дисци-

плин, а также дополнительных предметов по выбору обучающихся в соответствии с их инте-

ресами и дифференциацией по направлениям для углубленного изучения одного-двух-трех 

предметов. 

На участке школы размещены: спортивное ядро, общие физкультурные площадки, пло-

щадки для подвижных игр и тихого отдыха детей, хозяйственные площадки, а так же необ-

ходимые проезды и проходы. Площадки для подвижных игр детей младших классов распо-

ложены, как можно ближе к блоку младших классов, для максимального использования во 

время перемен. Все площадки разбиты по возрастным группам обучающихся и оборудованы 

малыми архитектурными формами, исключая пересечения путей движения обучающихся 

различных классов. Физкультурно-спортивная зона включает в себя: площадку для тенниса, 

баскетбольные и волейбольные площадки, спортивное ядро. Хозяйственная зона имеет соб-

ственный въезд со стороны улицы. Покрытие хозяйственной площадки предусмотрено ас-

фальтобетонное. Территория всего участка ограждается забором высотой - 1.8 м. Весь уча-

сток школы благоустроен и озеленен. 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ  в МОАУ 

«СОШ № 87» в том числе: 

  специально оборудованных учебных кабинетах - имеются; 
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 об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использо-

вания инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья - имеются; 

 о библиотеке, приспособленной для использования инвалидами и лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья - имеется; 

 об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья - имеются; 

 о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвали-

дами и лицами с ограниченными возможностями здоровья - имеются (частично); 

 об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации 

- имеется; 

 о специальных условиях питания - имеются; 

 о специальных условиях охраны здоровья - имеются; 

 о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возмож-

ностями здоровья - имеется; 

 об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - имеются; 

 о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивиду-

ального пользования - имеются (частично); 

 о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат - не 

предоставляются; 

 о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для ис-

пользования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья - не предо-

ставляются. 

Организация социально-психолого-педагогического сопровождения в ОО для обучаю-

щихся с ОВЗ и детей-инвалидов: 

 Социально-психолого-педагогическая служба. 

 Школьный психолого-медико-педагогический консилиум. 

 Школьная служба примирения (служба медиации). 

 Кабинет педагога-психолога. 

 Кабинет социального педагога. 

 Кабинет учителя-логопеда. 

 Медицинский кабинет. 

 Учебно-методическое обеспечение в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ. 

 Материально-техническое оснащение школы. 

 Оборудование, поставленное в ОО в рамках программы "Доступная среда»: 

 Опора для сидения.  

 Панель индукционная переносная. 

 Система вызова помощника «Пульсар».  

 Пандус. 

 Кнопка вызова 

 Зеркало подъемно-переворотное. 

 Поручень откидной. 

 Поручень стационарный. 

 Крючок для костылей. 

 Лифт. 

 Мнемосхема санузла. 

 Стол рабочий для обучающихся с ДЦП. 

Конструктивные особенности здания предусматривают наличие двух подъемников. 
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Доступ к кабинету директора, заместителей директора, библиотеку и медицинскому 

кабинетам, заместителя директора по АХР, туалету обеспечен посредством постройки 

пандуса с поручнями у центрального входа в школу. При необходимости инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет предоставлено сопровождающее лицо. 

Оборудование и персонал школьной столовой покрывают потребность обучающихся 

в цикличном питании. Предусмотрено отдельное меню для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести участвуют в 

образовательном процессе на общих основаниях, в том числе при работе с имеющимся в 

образовательной организации оборудованных учебных кабинетов, библиотеки, актового и 

спортивных залов, а также при работе с имеющимися электронными образовательными 

ресурсами в библиотеке или кабинетах информатики. 

Оценка материально-технических условий реализации АООП НОО для обучаю-

щихся с ЗПР (вариант 7.2) в образовательной организации  

 

Компо-

ненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии (+) 

1. Компо-

ненты осна-

щения учеб-

ного каби-

нета началь-

ной школы 

1.1. Нормативные документы, программно-мето-диче-

ское обеспечение, локальные акты 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. Дидактические и раздаточные материалы 

1.2.2. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 

предмета, ЭОР 

1.2.3. Традиционные и инновационные средства обу-

чения,  компьютерные, информационно-коммуника-

ционные средства 

1.2.4. Учебно-практическое оборудование 

1.2.5. Игры и игрушки 

1.2.6. Оборудование (мебель) 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

2. Компо-

ненты осна-

щения мето-

дического 

кабинета 

начальной 

школы 

2.1. Нормативные документы федерального, регио-

нального и муниципального уровней 

2.2. Документация ОО. 

2.3. Комплекты диагностических материалов 

2.4. Базы данных 

2.5. Материально-техническое оснащение 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

3. Компо-

ненты осна-

щения физ-

культурного 

зала 

2.1. Нормативные документы федерального, регио-

нального и муниципального уровней, локальные акты 

2.2. Документация ОО. 

2.3. Материально-техническое оснащение 

+ 

 

+ 

+ 

 

3.6.5 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий введе-

ния и реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации АООП 

НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) в МОАУ СОШ №87  должно быть создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам дости-
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жения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникатив-

ного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в общеобразовательной организации, реализующей АООП НОО для обу-

чающихся с ЗПР (вариант 7.2), условия должны: 

 соответствовать требованиям ФГОС; 

 гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и соци-

ального здоровья обучающихся; 

 обеспечивать реализацию ООП НОО и достижение планируемых результатов ее 

освоения; 

 учитывать особенности огбщеобразовательной организации, её организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

 предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использо-

вания ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 

7.2) базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в МОАУ СОШ № 87 условий и ресурсов реализации АООП 

НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2); 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС НОО ОВЗ, а также це-

лям и задачам АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), сформированным с уче-

том потребностей всех участников образовательной деятельности; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО ОВЗ; 

 разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и воз-

можных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежу-

точных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса. Условия реализации 

основной образовательнйо программы является: 

 соответствие тербованиям ФГОС НОО ОВЗ; 

 гарантия сохранности и укрепления физического, психического и социального здо-

ровья обучающхися; 

 обеспечение достижения планируемых результатов освоения АООП НОО для обу-

чающихся с ЗПР (вариант 7.2); 

 учет особенностей общеобразовательной организации, ее организационной струк-

туры, запросов участников образовательного процесса; 

 предоставление возможности взаимоодействия с социальными партнерами, ис-

пользование ресурсов социума. 

Направление. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех участ-

ников образовательного процесса 

Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и ключе-
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вых компетенций обучающихся и профессиональной компетентности педагогов, способ-

ствующих общественной и профессиональной жизнедеятельности. 

Задачи Условия решения поставленных задач 

 

1. Осуществление 

курсовой подго-

товки и переподго-

товки учителей 

1. Организация курсов повышения квалификации педагогов че-

рез проекты социальной и профессиональной направленности. 

2. Проведение в рамках школьных методических объединений 

семинаров по изучению современных образовательных техноло-

гий. 

2. Совершенство-

вание методиче-

ской службы 

школы 

1. Совершенствование системы внутришкольного контроля. 

2. Организация методической презентации работы классных ру-

ководителей. 

3. Разработка индивидуальных и совместных творческих планов 

и их реализация. 

3. Организация ку-

рирования учителя 

в условиях иннова-

ционных процес-

сов 

1. Организация индивидуальных консультаций по инновацион-

ной работе в школе. 

2. Повышение компетентности педагогов через включение в ин-

новационную деятельность 

4. Научно-психо-

логическое сопро-

вождение деятель-

ности учителя 

1. Консультирование по вопросам организации диагностики и 

мониторинга разных аспектов профессиональной деятельности 

педагогов. 

2. Информирование педагогов о результатах психологических 

исследований. 

3. Повышение профессионального методического уровня педа-

гогов-психологов в школе через участие в семинарах, научно–

практических конференциях; курсы. 

4. Оказание помощи педагогам в организации адекватных усло-

вий обучения и воспитания для школьников с особыми образо-

вательными потребностями. 

5. Консультирование и оказание помощи учителям в организа-

ции взаимодействия между учениками в ходе учебного процесса 

и в период проведения досуга. 

6. Содействие педагогическому коллективу в обеспечении пси-

хологического комфорта для всех участников образовательного 

процесса. 

7. Формирование у педагогов, школьников и их родителей по-

требности в психологических знаниях и желания использовать 

их в своей деятельности. 

5. Совершенство-

вание использова-

ния современных 

образовательных 

технологий 

1. Совершенствование использования современных педагоги-

чевких технологий. 

2. Создание условий для свободного выбора и самореализации 

ученика в образовательном процессе посредством внедрения ва-

риативных программ, технологий. 
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6. Целенаправлен-

ное формирование 

ключевых компе-

тенций 

1. Реализация технологий, обеспечивающих формирование 

функциональной грамотности и подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной 

областях жизнедеятельности в условиях информационного об-

щества, технологий развития «критического мышления». 

2. Повышение воспитательного потенциала обучения, эффек-

тивности воспитания. 

3. Предоставление обучающимся реальных возможностей для 

участия в общественных и творческих объединениях 

 

Направление. Модернизация содержательной и технологической сторон образо-

вательного процесса 

Цель: совершенствование образовательного процесса, определяющего личностное 

развитие ученика и возможность его полноценного участия в общественной и профессио-

нальной жизнедеятельности. 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Обновление со-

держания школь-

ного образования 

1. Реализация ФГОС НОО ОВЗ (в т.ч. введение АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) с учетом ФАОП НОО для обу-

чающихся с ЗПР (вариант7.2)). 

2. Разработка содержания рабочих программ по урочной и вне-

урочной деятельности. 

2. Внедрение инно-

вационных образо-

вательных техно-

логий 

1. Широкое использование проектов. Поиск, апробация и внед-

рение методов и форм организации образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ (в т.ч. введение АООП 

НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) с учетом ФАОП НОО 

для обучающихся с ЗПР (вариант7.2)). 

2. Использование в образовательном процессе различных форм 

социальных практик как одного из основных средств, способ-

ствующих развитию ценностно-смысловой сферы личности. 

3. Совершенство-

вание способов 

оценивания учеб-

ных достижений 

обучающихся 

1. Включение в содержание обучения методов самоконтроля и 

самооценивания. 

2. Разработка требований к организации объективной системы 

контроля, адекватной специфике начальной школы, реализую-

щей ФГОС НОО ОВЗ. 

3. Разработка системы оценивания достижений обучающихся по 

личностным и метапредметным результатам. 

 

Направление. Создание в рамках школы открытого информационного образова-

тельного    пространства. 

Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, хра-

нение, передачу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную значи-
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мость для школы; предоставление свободного доступа к информации всем участникам об-

разовательного процесса. 

 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Совершенствова-

ние умений учите-

лей в использовании 

ИКТ в образователь-

ном процессе и фор-

мирование ИКТ-

компетенции обуча-

ющихся 

1. Совершенствование навыков работы на персональных ком-

пьютерах и применение информационных технологий. 

2. Прохождение курсов по освоению современных информаци-

онных технологий. 

3. Внедрение информационных технологий в образовательную 

практику. 

4. Целенаправленная работа по формированию ИКТ- компетен-

ции обучающихся. 

5. Использование ресурсов дистанционного обучения. 

2. Создание банка 

программно-мето-

дических, ресурс-

ных материалов, 

обеспечивающих 

внедрение ИКТ в об-

разовательный про-

цесс и вхождение в 

глобальное инфор-

мационное про-

странство 

1. Совершенствование материально-технической базы школы, 

обеспечивающей информатизацию образовательного про-

цесса. 

2. Укрепление и совершенствование технического оснащения 

образовательного процесса. 

3. Развитие банка программно-методических материалов. 

4. Эффективное использование ресурсов глобальной информа-

ционной сети в образовательном процессе. 

 

Направление. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико– 

педагогического сопровождения обучающихся. 

Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и пози-

тивной адаптации, социализации и интеграции в быстроменяющемся современном обще-

стве. 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Мониторинг пси-

хофизического раз-

вития обучающихся 

и условий для ЗОЖ 

1. Организация мониторинга состояния здоровья обучаю-

щихся. 
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2. Внедрение техно-

логий здоровьесбе-

режения и создание 

здоровьесберегаю-

щей среды в школе 

1. Разработка и проведение мероприятий, которые уменьшают 

риск возникновения заболеваний и повреждений, тесно связан-

ных с социальными аспектами жизни школьников (сбалансиро-

ванное разнообразное питание; профилактика алкоголизма, 

наркомании и табакокурения и т.д.). 

2. Пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся, их 

родителей, педагогов. 

3. Разработка техно-

логий психолого-пе-

дагогического со-

провождения обуча-

ющихся 

1. Профилактика школьной и социальной дезадаптации детей. 

2. Создание благоприятной психологической среды в обще-

образовательной организации. 

3. Формирование у обучающихся способности к самоопределе-

нию и саморазвитию. 

4. Профилактика и преодоление отклонений в психологиче-

ском здоровье обучающихся. 



 

 

Планируемый результат реализации программы по отработке механизмов по введению 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2): 

 разработана нормативно-правовая база ОО в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО ОВЗ; 

 разработаны механизмы, призванные обеспечить организационное, научно-методи-

ческое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО ОВЗ (в т.ч. введение АООП 

НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)); 

 определена оптимальная модель образовательного процесса, обеспечивающая орга-

низацию внеурочной деятельности обучающихся; 

 осуществлено повышение квалификации учителей. 

 

3.6.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий введения и реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)111 

 

Направление ме-

роприятий 

Мероприятия Сроки реа-

лизации 

I. Нормативное 

обеспечение 

 

1. Наличие решения органа государственно-обще-

ственного управления (Совета учреждения) 

о реализации в образовательном учреждении ФГОС 

НОО ОВЗ (в т.ч. АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2). 

Решение ПС, 

родитель-

ского коми-

тета МОАУ 

«СОШ № 

87» август 

2023 

2. Утверждение АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2). 

2023, август 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО ОВЗ (в т.ч. ФАОП 

НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)). 

2023-2027 

4. Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с требо-

ваниями ФГОС НОО ОВЗ  общего образования и та-

рифно-квалификационными характеристиками. 

2023-2027, 

по мере 

необходимо-

сти  

5. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ (в т.ч. в 

соответствии ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2)). 

2023-2027, 

май-июнь 

6. Разработка (корректировка) локальных актов, уста-

навливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения с учё-

том требований к минимальной оснащённости учеб-

ного процесса (например, положений о информаци-

онно-библиотечном центре, физкультурно-оздорови-

тельном центре, учебном кабинете и др.). 

2023-2027, 

по мере 

необходимо-

сти 

7. Разработка: 

 образовательных программ (индивидуальных и 

Ежегодно 

 

                                                           
111 С учетом введения ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант7.2). 
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др.); 

 учебного плана; 

 рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

  годового календарного учебного графика; 

 необходимых положений. 

По мере 

необходимо-

сти 

II. Финансовое 

обеспечение  

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР (ва-

риант 7.2) и достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования. 

2023, январь-

август 

2. Разработка (корректировка) локальных актов (вне-

сение изменений в них), регламентирующих установ-

ление заработной платы работников образователь-

ного учреждения, в том числе стимулирующих надба-

вок и доплат, порядка и размеров премирования. 

2023-2027 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками. 

2023-2027, 

август 

III. Организацион-

ное обеспечение 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных струк-

тур учреждения по реализации ФГОС НОО ОВЗ, по 

подготовке и введению АООП НОО для обучаю-

щихся с ЗПР (вариант 7.2). 

2023-2027 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждения общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности. 

2023-2027 

3. Разработка и реализация системы мониторинга об-

разовательных потребностей обучающихся и родите-

лей по использованию часов вариативной части учеб-

ного плана и внеурочной деятельности. 

2023-2028 

IV. Кадровое 

обеспечение 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации АООП 

НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). 

2023-2027, 

май-июнь 

2. Корректировка плана-графика повышения квали-

фикации педагогических и административных работ-

ников образовательного учреждения в связи с реали-

зацией ФГОС НОО ОВЗ. 

По мере 

необходимо-

сти 

3. Разработка (корректировка) плана методической 

работы (ВШК, перспективного плана повышения ква-

лификации педагогами ОО) с ориентацией на про-

блемы реализации ФГОС НОО ОВЗ (в т.ч. введения 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)). 

2023-2027, 

май-июнь 

V. Информацион-

ное обеспечение 

1. Размещение на сайте ОО информационных 

материалов о реализации ФГОС НОО ОВЗ (в т.ч. о 

введении ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР (вари-

ант 7.2)). 

Постоянно 

2. Широкое информирование родительской обще-

ственности о реализации ФГОС НОО ОВЗ (в т.ч. о 

введении ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР (вари-

ант 7.2)). 

Постоянно 

3. Организация изучения общественного мнения 2023-2027, 
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по вопросам реализации ФГОС НОО ОВЗ (в т.ч. вве-

дения ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 

7.2)). 

апрель 

4. Реализация деятельности комплекса информацион-

ного взаимодействия по вопросам реализации ФГОС 

НОО ОВЗ (в т.ч. введения ФАОП НОО для обучаю-

щихся с ЗПР (вариант 7.2)). 

Постоянно 

5. Обеспечение публичной отчётности ОО о ходе и 

результатах реализации ФГОС НОО ОВЗ (в т.ч. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)). 

2023-2027, 

март 

VI. Материально-

техническое обес-

печение  

1. Анализ материально-технического обеспечения ре-

ализации ФГОС НОО ОВЗ (в т.ч. АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)). 

2023-2027, 

май-июнь 

2. Обеспечение соответствия материально-техниче-

ской базы ОО требованиям ФГОС НОО ОВЗ (в т.ч. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)). 

По мере 

финансиро-

вания 

 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиениче-

ских условий требованиям ФГОС НОО ОВЗ (в т.ч. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)). 

Постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР противопожар-

ным нормам, нормам охраны труда работников обра-

зовательного учреждения. 

Постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационнообразо-

вательной среды требованиям ФГОС НОО ОВЗ (в т.ч. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)) 

2023-2027 

6. Обеспечение укомплектованности библиотеки пе-

чатными и электронными образовательными ресур-

сами. 

По мере 

финансиро-

вания 

 

7. Наличие доступа ОО к электронным образователь-

ным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных, 

региональных и иных базах данных; 

Постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным обра-

зовательным ресурсам в сети Интернет. 

Постоянно 
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