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1.1. Пояснительная записка.
Цель реализации АООП НОО: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения 
особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, обеспечивающих усвоение 
ими социального и культурного опыта.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 
задач:

1) формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся с НОДА, сохранение и укрепление их здоровья;

2) личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с НОДА;
3) удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у 

обучающихся с НОДА;
4) создание условий, обеспечивающих обучающемуся с НОДА достижение 

планируемых результатов по освоению учебных предметов, курсов коррекционно-
развивающей области;

5) минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 
данной группы обучающихся для освоения ими АООП НОО для обучающихся с НОДА;

6) оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции;
7) выявление и развитие способностей обучающихся с НОДА с учетом их 

индивидуальности, самобытности, уникальности через систему клубов, секций, студий и 
кружков, организацию общественно полезной деятельности;

8) обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных 
представителей) с учетом мнения обучающихся, общественности в проектировании и 
развитии внутришкольной среды;

9) использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения 
обучающимися социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
развития с учетом их особых образовательных потребностей;

10) предоставление обучающимся с НОДА возможности накопления социального 
опыта, знаний, умений и способов деятельности, сформированных в процессе изучения 
учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области.

Общая характеристика ФАОП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.2).
Вариант 6.2 предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование, 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию 
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. АООП НОО (вариант 
6.2) предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет.

Данный вариант предполагает в большей степени коррекцию и развитие у 
обучающихся нарушенных функций, профилактику возникновения вторичных отклонений 
в развитии; оптимизацию процессов социальной адаптации и интеграции обучающихся, 
планомерного введения в более сложную социальную среду; развитие компенсаторных 
способов деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; развитие 
познавательного интереса, познавательной активности; расширение умения адекватно 
использовать речевые и неречевые средства общения; проявление социальной активности.

Обязательной является организация и создание образовательной среды, включающей 
учет в процессе организации учебной и внеучебной деятельности клинической картины 
основного заболевания обучающихся.

Определение варианта АООП НОО для обучающегося с НОДА осуществляется на 
основе рекомендаций ТПМПК, сформулированных по результатам его комплексного 

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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обследования, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА.
Группу обучающихся по варианту 6.2 составляют обучающиеся, у которых 

определяется легкий дефицит познавательных и социальных способностей, 
передвигающиеся самостоятельно, при помощи ортопедических средств или лишенные 
возможности самостоятельного передвижения, в том числе имеющие нейросенсорные 
нарушения. Указанные нарушения также сочетаются с ограничениями манипулятивной 
деятельности и дизартрическими расстройствами разной степени выраженности.

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА.
Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 
спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения 
учебного процесса, находят свое отражение в структуре и содержании образования.

Особые потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА:
-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого 

как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;
-введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 

образовательной программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам;
-использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 
реализацию "обходных путей" обучения;

-наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы 
учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;

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

-специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 
коммуникации;

-коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по 
всему спектру коммуникативных ситуаций;

-обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 
среды;

-максимальное расширение образовательного пространства - выход за пределы 
образовательной организации.

Учет особенностей и возможностей обучающихся с НОДА реализуется через 
образовательные условия (специальные методы формирования графо-моторных навыков, 
пространственных и временных представлений, специальное оборудование, сочетание 
учебных и коррекционных занятий). Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, имеющие дефицит познавательных и социальных способностей, при освоении 
программного материала нуждаются в разработке опор с детализацией в форме алгоритмов 
для конкретизации действий при самостоятельной работе.

1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА АООП НОО 
Все наполнение программы начального общего образования (содержание и 

планируемые результаты обучения, условия организации образовательной среды) 
подчиняется современным целям начального образования, которые представлены во ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ как система личностных, метапредметных и предметных 
достижений обучающегося. Личностные результаты включают ценностные отношения 
обучающегося к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту 

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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учебно-познавательной деятельности (осознание ее социальной значимости, 
ответственность, установка на принятие учебной задачи). Метапредметные результаты 
характеризуют уровень сформированности познавательных, коммуникативных и 
регулятивных УУД, которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а 
также становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения 
содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом 
междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими средствами, 
которые помогают обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, 
нестандартных учебных ситуациях.

При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности обучающихся с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата учитываются формы и виды контроля, а 
также требования к объему и числу проводимых 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-
практические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к 
реальным жизненным ситуациям.

Личностные результаты освоения АООП НОО
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

 4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;

 5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты освоения АООП НОО

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
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наиболее эффективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для 

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

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета.

Предметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО и 
представлены в разделе 2, пункт «Рабочие программы учебных предметов».

Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА курсов внеурочной 
деятельности представлены в разделе 2, в пункте «Рабочие программы внеурочной 
деятельности».

Планируемые результаты освоения АООП НОО дополняются результатами освоения 
программы коррекционной работы.

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 
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направлению "Медицинская коррекция и реабилитация":
1) умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, 

в физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации;
2) умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных 

ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное рабочее место, 
специализированные клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки, 
памперсы);

3) умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться к 
окружающей среде;

4) понимание обучающимся того, что попросить о помощи при проблемах в 
жизнеобеспечении - это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно;

5) умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно 
описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений;

6) умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей (законных 
представителей), и объяснять педагогическому работнику (работнику школы) 
необходимость связаться с семьей для принятия решения в области жизнеобеспечения;

7) прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту;
8) представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать посильное участие в них, адекватная оценка своих 
возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях домашней 
жизни; сформированность умения брать на себя ответственность в этой деятельности;

9) представление об устройстве школьной жизни; умение ориентироваться в 
пространстве школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в 
расписании занятий;

10) умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 
посильное участие в них, брать на себя ответственность (прогресс обучающегося в этом 
направлении);

11) стремление обучающегося активно участвовать в подготовке и проведении 
праздников и других мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении.

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 
направлению: "Психологическая коррекция познавательных процессов":

1) развитие у обучающегося любознательности, наблюдательности, способности 
замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 
исследовательскую деятельность;

2) умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать 
пространственные и метрические признаки предметов, использование словесного 
обозначения пространственных отношений;

3) увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной 
модальности;

4) умение обучающегося выделить, осознать и принять цели действия;
5) умение планировать свою деятельность по времени и содержанию;
6) умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы;
7) умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи.
Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению "Психологическая коррекция эмоциональных нарушений":
1) смягчение эмоционального дискомфорта обучающегося, повышение активности и 

самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных 
эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, 
тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность;
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2) модифицирование эмоциональных отношений и переживаний обучающегося, 
способов реагирования на отношение к нему окружающих;

3) умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и 
управлять ими;

4) практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления 
вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса.

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 
направлению: "Психологическая коррекция социально-психологических проявлений":

1) уменьшение ореола исключительности психологических проблем;
2) умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие 

проблемы и цели;
3) умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
4) умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; 

умение получать и уточнять информацию от собеседника.
Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению "Коррекция нарушений речи":
1) умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию 

(вербальную, невербальную) как средство достижения цели;
2) формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическим 

анализом;
3) нормализация проприоцептивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации;
4) формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи;
5) автоматизация поставленных звуков;
6) умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком; умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 
другими людьми.

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 
направлению "Коррекция нарушений чтения и письма":

1) умение чтения разных слогов;
2) умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки;
3) умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и грамматических 

связей в русском языке из слов, не имеющих семантической значимости;
4) умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне;
5) умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов;
6) умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом уровне;
7) умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 
НОО

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

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

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

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

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 
объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 
формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки, 
предусматривая приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений 
обучающихся с НОДА;

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 
учебных предметов и формирование УУД;

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

-предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 
деятельности МБОУ СОШ №55;

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

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

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

Внутренняя оценка включает:
•стартовую педагогическую диагностику;
•текущую и тематическую оценку;
•портфолио;
•психолого-педагогическое наблюдение;
•внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К  внешним процедурам относятся:
o независимая оценка качества образования;
o мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней. 
В течение учебного года проводится текущий и тематический контроль, включающий 

анализ документации, оценку результативности Программы коррекционной работы, 
оценку достижений образовательного результата обучающимися с НОДА, анализ 
экспертной оценки личностных и метапредметных результатов, анализ результатов 
мониторинга психофизического и когнитивного развития, анализ внутришкольной среды, 
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соблюдения санитарных норм в учебном процессе, контроль деятельности специалистов и 
работы ППк.

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

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА;

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

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

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 
обучающихся с НОДА, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 
разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования.

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

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

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

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

Текущий контроль успеваемости обучающихся по учебным предметам:
- в 1-х классах осуществляется безотметочно;
- во 2–4-ых классах осуществляется в виде отметок по пятибалльной шкале, кроме 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики».
По результатам текущего контроля выставляется отметка за четверти и учебный год.
При осуществлении контрольно-оценочной деятельности учитываются формы и виды 

контроля, а также требования к объёму и числу проводимых контрольных, проверочных и 
диагностических работ. 

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

Формы контроля и учета достижений обучающихся урочной и внеурочной 
деятельности

Обязательные формы
и методы контроля

Иные формы учета достижений

Текущая аттестация Итоговая 
(четверть,
год) аттестация

Урочная 
деятельность

Внеурочная
деятельность

- анализ динамики 
текущей 
успеваемости

-участиев
выставках,
конкурсах,
соревнованиях
-активностьв
проектахи
программах
внеурочной
деятельности
-творческийотчет

устный опрос
-письменная 
самостоятельная
работа
-диктанты
-контрольное
списывание
-тестовые
задания
-графическая
работа
-изложение
-доклад
-творческая
работа
-посещение
уроков по 
программам 
наблюдения

-диагностическая 
контрольная 
работа
- диктанты
- изложение
- контроль 
техники чтения

- портфолио
- анализ психолого-педагогических 

исследований

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

Итоговое оценивание позволяет увидеть результат по окончании начального уровня 
образования. Согласно ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ сформированность 
универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР определяется на этапе завершения 
обучения в начальной школе. Итоговая аттестация на ступени начального общего 
образования проводится с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с 
НОДА в овладении письмом, чтением. Специфические (дисграфические и дислексические) 
ошибки учитываются следующим образом: 3 однотипных ошибки приравниваются к одной.

Оценка достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 
программы коррекционной работы.

Предметом оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 
освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого 
развития, оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм 
логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия).

Критерии оценки
Критерии выступают в качестве инструмента, призванного наполнить 

содержанием оценку  и обеспечить измерение уровня достижений результатов 
деятельности школы.

Критерии Показатели
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Образовательные 
результаты по 
уровням образования 
(внутренняя оценка)

Доля учащихся обучающихся на «4» и «5»
Доля учащихся участвующих в конкурсах, олимпиадах, 
научно- практических конференциях
Доля второгодников
Результаты независимого комплексного исследования качества 
общего образования
Доля учащихся, участвующих в муниципальных предметных 
олимпиадах
Доля учащихся, победивших в муниципальных

предметных олимпиадах
Доля учащихся, принимавших участие в районных 
мероприятиях

Здоровье
обучающихся

Доля учащихся, занимающихся спортом
Доля учащихся занимающихся в спортивных секциях

Социализация 
учащихся

Доля учащихся состоящих на учете в ОПДН, КДН к общей 
численности обучающихся

Готовность 
родителей (законных 
представителей) к 
участию
в управлении школой

Доля родителей (законных представителей),
участвующих в жизни школы

Инновационный 
потенциал учителей

Доля учителей, использующих современные
педагогические технологии

Доля учителей, использующих ИКТ на уроках
Доля педагогических работников, имеющих первую 
квалификационную категорию
Доля педагогических работников, имеющих высшую 
квалификационную категорию
Доля педагогических работников, прошедших курсы 
повышения квалификации
Доля педагогических работников, выступавших на 
Педагогическом совете школы, ШМО, НПК и т.д.

Соответствие 
достигнутых 
метапредметных и 
личностных 
результатов 
обучающихся 
требованиям к 
результатам 
освоения 
образовательной 
программы 
начального общего 
образования ФГОС

Доля учащихся, освоивших УУД на высоком и среднем уровне.
Динамика результатов предметной обученности, формирования 
УУД.

Соответствие 
требованиям к 
условиям обучения

Укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими 
необходимую квалификацию, по каждому из предметов 
учебного плана
Соответствие нормам и требованиям СанПиН
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Наличие дополнительного образования, количество программ 
дополнительного образования
Охват детей горячим питанием
Наличие оборудованного медицинского кабинета

Формы представления образовательных результатов:
• табель успеваемости по предметам;
• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся;
• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций  по устранению пробелов в обученности по предметам;
• портфолио;
• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.
ПоказателиВывод-оценка(о 

возможности 
продолжения 
образования на 
следующей 
ступени)

Комплексная оценка 
(данные «Портфеля
достижений»)

Итоговые контрольные 
работы

1. Не овладел 
опорной системой 
знаний и 
необходимыми 
учебными
действиями

Незафиксировано
достижение планируемых 
результатов по всем
разделам 
образовательной 
программы (предметные, 
метапредметные, 
личностные результаты)

Правильно выполнено 
менее 50% заданий 
необходимого (базового) 
уровня

2.Овладел опорной 
системой знаний и 
необходимыми 
учебными 
действиями, 
способен 
использовать их для 
решения простых 
стандартных задач

Достижение планируемых 
результатов  по всем 
основным разделам 
образовательной программы 
как минимум с оценкой
«зачтено»/«нормально»

Правильно НЕ менее 50% 
заданий необходимого 
(базового) уровня

3. Овладел опорной 
системой знаний на 
уровне осознанного 
применения учебных 
действий, в том числе 
при решении 
нестандартных задач

Достижение планируемых 
результатов НЕ менее чем по 
половине разделов 
образовательной программы 
с оценкой «хорошо» или
«отлично»

Правильно не менее65% 
заданий необходимого 
(базового) уровня и не 
менее 50% от 
максимального балла за 
выполнение заданий 
повышенного уровня

 Содержание процедуры оценки качества воспитательной работы включает в себя:
-степень вовлеченности в воспитательный  процесс  педагогического коллектива и 

родителей (законных представителей);
-качество планирования воспитательной работы;
-охват обучающихся таким содержанием деятельности, которая соответствует 

ихинтересам и потребностям;
-наличие детского самоуправления;
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-удовлетворенность учащихся и родителей (законных представителей) 
воспитательным процессом;

-исследование уровня воспитанности учащихся;
-положительная динамика количества правонарушений и преступлений учащихся.
Содержание процедуры оценки профессиональной компетентности педагогов и их 

деятельности по обеспечению требуемого качества образования включает в себя 
следующие компоненты:

-аттестация педагогов;
-отношение и готовность к повышению педагогического мастерства 

(систематичность прохождения курсов,участие в работе методических объединений и т.д.);
-знание и использование современных педагогических методик и технологий;
-образовательные достижения учащихся;
-участие в профессиональных конкурсах разного уровня.
Содержание процедуры оценки здоровья учащихся включает в себя:
-наличие медицинского кабинета и его оснащенность;
-регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических 

профилактических мероприятий;
-оценку эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие 

программы, режим дня, организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время);
-оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы;
-диагностика состояния здоровья учащихся.

Особенности оценки метапредметных и предметных результатов
Особенности  оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения Программы, которые представлены в программе 
формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность 
познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий.

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 
предметов и внеурочной деятельности.

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 
сформированности:

-универсальных учебных познавательных действий;
-универсальных учебных коммуникативных действий;
-универсальных учебных регулятивных действий.
Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп 
умений:

Базовые логические действия:
-сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии;
-объединять части объекта  (объекты) по определённому признаку;
-определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты;
-находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;
-выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачина 

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

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;



15

Базовые исследовательские действия:
-определять разрыв между реальными желательным состоянием объекта 

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

изменения объекта, ситуации;
-сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

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

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, 
причина — следствие);

-формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);

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

Работа с информацией:
-выбирать источник получения информации; согласно    заданному алгоритму 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде;
-распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки;
- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 
информационной безопасности при поиске информации в Интернете;

-анализировать и создавать текстовую,видео-, графическую, звуковую 
информацию в соответствии с учебной задачей;

-самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих 
групп умений:

1) общение:
- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

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

диалога и дискуссии;
-признавать возможность существования разных точек зрения;
-корректно и аргументировано высказывать своё мнение;
-строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
-создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
-готовитьнебольшие публичныевыступления;
-подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления;
2) совместная деятельность:
-формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 
предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;

-принимать цель  совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы;

-проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
-ответственно выполнять  свою часть работы;
-оценивать свой вклад  в общий результат;
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-выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп 
умений:

1) самоорганизация:
-планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
-выстраивать последовательность выбранных действий;
2) самоконтроль:
-устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;
-корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и 
администрацией МБОУ СОШ №55 в ходе внутришкольного мониторинга. В текущем 
учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные ситуации и 
выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и 
регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании.

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности 
универсальных учебных действий. Внутришкольный мониторинг проводится один раз в 
конце учебного года.

Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование 
предметных результатов обеспечивается каждой учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 
на изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных 
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.

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

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

Обобщённый критерий «применение» включает: использование изучаемого 
материала при решении учебных задач, различающихся сложностью предметного 
содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и операций, степенью 
проработанности в учебном процессе;

использование специфических для предмета способов действий и видов 
деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 
преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой 
деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности 

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

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

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

Наименование учебных предметов№ 
п/п

ФИ 
ученика

Итого:

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: 
1 - знание и понимание, 
1 - применение, 
2 - функциональность.
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Система оценки достижений обучающихся с нарушениям опорно-двигательного 
аппарата по адаптивной физической культуре

Обучающиеся с НОДА в 1 (подготовительных), 1 классов по учебному предмету 
«Адаптивная физическая культура» оцениваются без выставления отметки.

Обучающиеся с НОДА с 2, 3, 4 класса оцениваются по системе «зачет – не зачет».
При выставлении оценки учитывается старание обучающегося с НОДА, его 

физическая подготовка, способности, особенности заболевания, двигательные 
ограничения.

Основной акцент в оценивании должен быть сделан на стойкую мотивацию 
обучающихся с НОДА к занятиям физическими упражнениями и динамике их физических 
возможностей (положительная мотивация фиксируется учителем, если обучающийся с 
НОДА даже не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, 
умений и развитии физических качеств, но регулярно посещал уроки, старательно 
выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий 
оздоровительной и корригирующей гимнастики, необходимыми знаниями в области 
адаптированной физической культуры).

Основные принципы безотметочного обучения:
Критериальность – в основу содержательного контроля и оценки положены 

однозначные и предельно четкие критерии, выработанные совместно с обучающимися с 
НОДА.

Приоритет самооценки – заключается в формировании способности 
обучающихся с НОДА самостоятельно оценивать результаты своей учебной 
деятельности. Для выработки адекватной самооценки необходимо осуществлять 
сравнение двух самооценок обучаемых – прогностической и ретроспективной (оценки 
предстоящей и выполненной работы). Самооценка обучающегося должна предшествовать 
оценке учителя. 

Непрерывность – учитывает непрерывный характер процесса обучения и 
предполагает переход от традиционного понимания оценки как фиксатора конечного 
результата к оцениванию процесса движения к нему. При этом обучающийся с НОДА 
получает право на ошибку, исправление которой считается прогрессом в обучении. 

Гибкость и вариативность инструментария оценки – подразумевает 
использование разнообразных видов оценочных шкал, позволяющих гибко реагировать 
на прогресс или регресс в освоении материала и двигательном развитии обучающегося с 
НОДА.

Сочетание качественной и количественной составляющих оценки: качественная 
составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей обучающихся с НОДА, 
позволяет отражать такие важные характеристики, как коммуникативность, умение 
работать в группе, отношение к предмету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальный 
стиль мышления и т.д. Количественная – позволяет выстраивать шкалу индивидуальных 
приращений обучающихся с НОДА, сравнивать настоящие успехи обучающегося с его 
предыдущими достижениями, сопоставлять полученные результаты с нормативными 
критериями. Сочетание качественной и количественной составляющих оценки дает 
наиболее полную и общую картину динамики развития каждого обучающегося с учетом 
его индивидуальных особенностей. 

Естественность процесса контроля и оценки – в целях снижения стресса и 
напряжения обучающихся с НОДА, контроль и оценка должны проводиться в 
естественных условиях. 

Никакому оцениванию не подлежат следующие виды деятельности: темп работы 
обучающегося с НОДА на уроке; личностные качества обучающихся с НОДА; 
своеобразие их двигательного развития и психических процессов (особенности памяти, 
внимания, восприятия и т. д.)
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Текущая и промежуточная аттестация обучающихся безотметочного обучения по 
системе «зачёт – незачёт» включает в себя:

поурочное оценивание по системе «зачёт – незачёт», которое фиксируется 
учителем в дневнике обучающегося с НОДА и/ или личных записях учителя; 

тематическое оценивание по системе «зачёт – незачёт», которое фиксируется 
учителем в журнале в форме записи «ЗЧ» или «НЗ»; 

четвертное оценивание с выставлением результата в электронном журнале «ЗЧ» 
или «НЗ»;

годовое оценивание с выставлением результата в журнале «ЗЧ» или «НЗ», 
учитывая результаты по четвертям.

«Зачтено» по АФК обучающийся с НОДА получает при выполнении следующих 
условий:

систематически посещает занятия;
выполняет правила безопасного поведения в спортивном зале, на спортивной 

площадке и в бассейне; 
соблюдает гигиенические правила и охрану труда при выполнении спортивных 

упражнений на уроке;
на уроках демонстрирует положительные сдвиги в формировании навыков, 

умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в течение четверти;
владеет необходимыми навыками, теоретическими и практическими (в 

зависимости от особенностей двигательного развития) знаниями в области адаптивной 
физической культуры.

«Не зачет» по АФК обучающийся с НОДА получают в зависимости от 
следующих условий:

систематически допускает пропуски уроков без уважительной причины (более 
60% от фактически проведенных занятий) как проявление сознательного отказа от 
занятий АФК;

не демонстрирует положительных сдвигов в формировании навыков и ребенка с 
учетом его индивидуальных особенностей.

Так же для обучающихся с НОДА с легкой и средней степенями тяжести 
двигательного дефекта в системе оценки могут использоваться контрольно-тестовые 
упражнения:

Для обучающихся с НОДА с легкой степенью двигательных нарушений
2 класс.

Контрольно-тестовые упражнения 3 4 5

Бег (без учета времени, м) 60-79 80-99 100≤

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 
(количество раз)

1-2 3-4 5≤

Приседание на двух ногах (количество раз) 3-4 5-6 7≤

Поднимание туловища из положения лежа на 
спине (количество раз)

5-6 7-8 9≤

Наклон вперед из положения сидя на полу с 
прямыми ногами (см)

-4-(-3) -3-(-2) -2-(-1)

3 класс.
Контрольно-тестовые упражнения 3 4 5
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Бег (без учета времени, м) 70-89 90-109 110≤

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 
(количество раз)

2-3 4-5 6≤

Приседание на двух ногах (количество раз) 4-5 6-7 8≤

Поднимание туловища из положения лежа на 
спине (количество раз)

6-7 8-9 10≤

Наклон вперед из положения сидя на полу с 
прямыми ногами (см)

-3-(-2) -2-(-1) -1≤

4 класс.
Контрольно-тестовые упражнения 3 4 5

Бег (без учета времени, м) 80-99 100-119 120≤

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 
(количество раз)

3-4 5-6 7≤

Приседание на двух ногах (количество раз) 5-6 7-8 9≤

Поднимание туловища из положения лежа на 
спине (количество раз)

7-8 9-10 11≤

Наклон вперед из положения сидя на полу с 
прямыми ногами (см)

-2-(-1) -1-0 0≤

Для обучающихся с НОДА со средней степенью двигательных нарушений
2 класс.

Контрольно-тестовые упражнения 3 4 5

Передвижение в коляске (без учета времени, м) 40-59 60-79 80≤

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 
(количество раз)

1-2 3-4 5≤

Метание теннисного мяча из положения сидя (м) 1-2 2-3 3≤

Поднимание туловища из положения лежа на 
спине (количество раз)

5-6 7-8 9≤

Наклон вперед из положения сидя на полу с 
прямыми ногами (см)

-4-(-3) -3-(-2) -2-(-1)

3 класс.
Контрольно-тестовые упражнения 3 4 5

Передвижение в коляске (без учета времени, м) 50-69 70-89 100≤
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Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 
(количество раз)

2-3 4-5 6≤

Метание теннисного мяча из положения сидя (м) 2-3 3-4 4≤

Поднимание туловища из положения лежа на 
спине (количество раз)

6-7 8-9 10≤

Наклон вперед из положения сидя на полу с 
прямыми ногами (см)

-3-(-2) -2-(-1) -1≤

4 класс.
Контрольно-тестовые упражнения 3 4 5

Передвижение в коляске (без учета времени, м) 60-79 80-99 100≤

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 
(количество раз)

3-4 5-6 7≤

Метание теннисного мяча из положения сидя (м) 3-4 4-5 5≤

Поднимание туловища из положения лежа на 
спине (количество раз)

7-8 9-10 11≤

Наклон вперед из положения сидя на полу с 
прямыми ногами (см)

-2-(-1) -1-0 0≤

Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится специалистами МБОУ СОШ 
№55 в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики 
образовательных достижений. Объектом оценки является сформированность предпосылок 
учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться так же педагогическими работниками с 
целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов) Результаты 
стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 
индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 
продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 
формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, 
включающей его в самостоятельную оценочную деятельность, и диагностической, 
способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся 
существующих проблем в обучении.

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 
освоения которых зафиксированы в тематическом планировании.В текущей оценке 
используется весь арсенал форм  и методов проверки (устные и  письменные опросы, 
практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 
взаимооценка, рефлексия и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей 
контрольно-оценочной деятельности педагогического работника. Результаты текущей 
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оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса.
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом 
планировании в рабочих программах. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её 
изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 
возможность оценки достижения всей совокупности тематических планируемых 
результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 
коррекции учебного процесса и его индивидуализации.

Портфолио  представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 
активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 
выраженности проявлений творческой инициативы,  а также уровня высших достижений, 
демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы 
обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти 
работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др). Отбор 
работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 
руководителем и приучастии семьи.

Портфолио в части подборки документов формируется в течение всех лет обучения в 
начальной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 
рекомендаций по выбору индивидуально йобразовательной траектории и могут отражаться 
в характеристике.

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
-оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
-оценки уровня функциональной грамотности;
-оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа посещённых 
уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим 
работником.

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 
решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 
основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 
индивидуализации, так и для повышения квалификации педагогического работника. 
Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 
обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 
обучающихся, которая начиная со второго класса, проводится в конце учебного года по 
каждому изучаемому предмету.

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 
результатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода в 
следующий класс. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 
Федеральным законом «Обобразовании в Российской Федерации» (ст.58). 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки МБОУ СОШ №55 и 
складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету.

Предметом итоговой оценки является способность обучающихсярешатьучебно-
познавательныеиучебно-практические задачи, построенные на основном содержании 
предмета с учётом формируемых метапредметных действий.

Итоговая оценка по предмету фиксируется в личном деле обучающегося.

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 
универсальных учебных действий

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 
характеристики:
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• систематичность сбора и анализа информации;
• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна 

учитывать интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть 
информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся;

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для 
всех участников образовательной деятельности.

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 
УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, 
материально-технических условий.

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 
быть учтены следующиеэтапы освоенияУУД:

• универсальное учебное действие несформировано (школьник 
может выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, 
не планирует и неконтролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 
буквального заучивания и воспроизведения);

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с 
педагогом (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 
задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач 
(при изменении

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);
• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное 

обнаружение учеником несоответствия между условиями, задачами, имеющимися 
способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 
построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий 
задачи и ранее усвоенных способов действия);

• обобщение учебных действий на основе выявления общих 
принципов. Система оценки универсальных учебных действий может быть:

• уровневой (определяются уровни владения универсальными 
учебными действиями);

• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 
формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной 
деятельности: родителей, представителей общественности, принимающей участие в 
отдельном проекте или в виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося–в 
результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 
оценивания.

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 
Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 
числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке 
настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой 
международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания 
динамики индивидуальных достижений.

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер 
имогут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии 
с конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации.

Оценка личностных результатов осуществляется в ходе неперсонифицированных 
мониторинговых  исследований, осуществляемых школьным  психологом, проводимые не 
реже1 раза в год в соответствии с планом работы.

Список методик для мониторинга личностных УУД:
1. «Лесенка» (1-4класс).
2. Тест «Изучение самооценки» (3-4класс).
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3. Анкета«Оценка школьной мотивации» (1-2класс).
4. Опросник мотивации (3-4класс.)
5. «Что такое хорошо и что такое плохо» (1-2класс).
6. «Незаконченные предложения»(3-4класс).

Для мониторинга используется технологическая карта формирования личностных 
УУД  (приложение). 

Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных). К ним относятся:
� способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 
характера ошибок,проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;

� умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 
существенной информации из различных информационных источников;

� умение использовать знаково-символические средства для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 
практических задач;

� способность к осуществлению логических операций сравнения, 
анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 
отнесению к известным понятиям;

� умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 
учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса—учебных предметов, представленных в 
обязательной части учебного плана.

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 
начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 
результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого 
и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, работы 
над проектами, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 
сформированности основных учебных умений. Мониторинг регулятивных, 
коммуникативных, познавательных УУД проводится классным руководителем на основе 
технологических карт. По результатам мониторинга заполняются таблицы. Критерии, 
характеристика каждого уровня сформированности и рекомендации сформулированы в 
технологических картах формирования УУД (приложение ).
Таблица результатов формирования регулятивныхУУД.

Целеполагание

Определение 
цели уч. д-ти с 

помощью 
учителя и

самостоятельн
о

Формулирован
ие и 

удержание 
учебной 
задачи.

Контроль
Соотнесение выполненного 
задания с образцом, 
предложенным учителем.

Оценка выделения и
осознание того,что
уже усвоено и что
ещё нужно усвоить

Ф.И.
уч-ся

1 
кл

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

1
2
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В
С

Ито
го: 
Кол
-
во(
%)

Н

Таблица результатов формирования познавательных УУД
Общеучебные УУД Логические УУД Постановка и решение 

проблем
Ф.И.у

ч-
ся 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл

1
2

В
С

Ито
го:К
ол-
во
(%)

Н

Таблица результатов формирования коммуникативных УУД

Коммуникация как 
кооперация

Коммуникация как интеракция Коммуника
ция как

интериориз
ация

Ф.И.у
ч-
ся

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

В
С

Ито
го 
Кол
-во
(%)

Н

Оценка результативности коррекционной работы
Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном 
соответствии с требованиями ФГОС НОО.

Применительно к варианту 6.1 задачей экспертной группы, осуществляющей оценку 
достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения программы 
коррекционной работы, является выработка согласованной оценки достижений 
обучающегося в сфере жизненной компетенции. Основой служит анализ изменений 
поведения обучающегося в повседневной жизни по следующим позициям, 
соответствующим направлениям коррекционной работы в условиях инклюзии:

1) адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении;

2) способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинского 
сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и 
правах в организации обучения;

3) владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;
4) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (то есть самой формой поведения, его социальным рисунком);
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5) осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной 
организации;

6) осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.

Результаты анализа изменений в повседневном поведении обучающегося 
представляются в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных 
единиц (0 - 3 балла), характеризующих достигнутый уровень жизненной компетенции 
обучающегося в условиях инклюзии.

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

Динамика результативности программы коррекционной работы и освоения курсов 
коррекционно-развивающей области в свою очередь соотносятся с результатами 
мониторинга уровня психофизического и личностного развития ребенка, который проводят 
специалисты. Диагностика специалистов осуществляется по основным направлениям в 
рамках профильного диагностического пространства и включает собственное обследование 
по стандартизированным методикам и комплексное обследование в рамках ППк. 
Специалисты обязательно проводят и экспертно-оценочную деятельность на ППк в составе 
экспертных групп.

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

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

• рубежный контроль освоения программы коррекционно-развивающего 
курса;

• оценка достижений обучающегося в сфере жизненной компетенции;
• экспертную оценку сформированности УУД;
• экспертную оценку результативности освоения программы коррекционной 

работы.
Результаты освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 
2. Содержательный раздел

2.1. Рабочие программы учебных предметов
Русский язык

Пояснительная записка.
Рабочая программа по предмету "Русский язык" на уровне начального общего 

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

Русский язык является основой всего процесса обучения на уровне начального общего 
образования, успехи в его изучении во многом определяют результаты обучающихся по 
другим предметам. Русский язык как средство познания действительности обеспечивает 
развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирует умения 
извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной 
учебной деятельности.

Предмет "Русский язык" обладает значительным потенциалом в развитии 
функциональной грамотности обучающихся, особенно таких ее компонентов, как языковая, 
коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. Первичное 
знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных возможностей, 
развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах 
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и ситуациях общения способствуют успешной социализации обучающегося. Русский язык, 
выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 
межличностное и социальное взаимодействие, участвует в формировании самосознания и 
мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 
информации, культурных традиций, истории русского народа и других народов России. 
Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства во многом 
определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, 
проявления себя в различных жизненно важных для человека областях.

Изучение русского языка обладает большим потенциалом присвоения традиционных 
социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм 
поведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней позиции 
личности. Личностные достижения обучающегося непосредственно связаны с осознанием 
языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения 
народа.

Содержание обучения:
1. Виды речевой деятельности:
а) слушание: осознание цели и ситуации устного общения, адекватное восприятие 

звучащей речи, понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам;

б) говорение: выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 
для эффективного решения коммуникативной задачи, практическое овладение 
диалогической формой речи, овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 
привлечь внимание, практическое овладение устными монологическими высказываниями 
в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение), овладение 
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), соблюдение орфоэпических 
норм и правильной интонации;

в) чтение: понимание учебного текста, выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала, нахождение информации, заданной в тексте в явном виде, 
формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте, 
интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации, анализ и оценка 
содержания, языковых особенностей и структуры текста;

г) письмо: письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 
обучения грамоте, овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 
требований к этому виду учебной работы, списывание, письмо под диктовку в соответствии 
с изученными правилами, письменное изложение содержания прослушанного и 
прочитанного текста (подробное, выборочное), создание небольших собственных текстов 
(рассказов) по интересной обучающимся тематике (на основе впечатлений, литературных 
произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи).

2. Обучение грамоте:
а) фонетика: звуки речи, осознание единства звукового состава слова и его значения, 

установление числа и последовательности звуков в слове, сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками, различение гласных и согласных звуков, 
гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих, слог как 
минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, определение места 
ударения;

б) графика: различение звука и буквы: буква как знак звука, овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами, буквы гласных как показатель твердости - мягкости 
согласных звуков, функция букв е, ё, ю, я, мягкий знак как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука, знакомство с русским алфавитом как 
последовательностью букв;

в) чтение: формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 
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обозначающую гласный звук), плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу обучающегося, осознанное чтение 
слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов, чтение с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препинания, развитие осознанности и выразительности чтения на 
материале небольших текстов и стихотворений, знакомство с орфоэпическим чтением (при 
переходе к чтению целыми словами), орфографическое чтение (проговаривание) как 
средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании;

г) письмо: усвоение гигиенических требований при письме, развитие мелкой 
моторики пальцев и свободы движения руки, развитие умения ориентироваться на 
пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием 
письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, 
слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым 
письмом или печатанием на компьютере. Письмо под диктовку слов и предложений, 
написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и 
последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи 
сличения с текстом образом и послогового чтения написанных слов. Правильное 
оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в 
конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках животных;

д) слово и предложение: восприятие слова как объекта изучения, материала для 
анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с 
предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. 
Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией;

е) орфография: знакомство с правилами правописания и их применение:
раздельное написание слов;
обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши);
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
перенос слов по слогам без стечения согласных;
знаки препинания в конце предложения;
ж) развитие речи: понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 
характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 
наблюдений.

3. Формирование грамматического строя речи.
Практическое овладение основными грамматическими закономерностями языка.
Практические грамматические обобщения. Составление предложений. Установление 

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

Выделение в предложении слов, обозначающих, о ком или о чем говорится, что 
говорится. Различение слов, обозначающих предметы, действия и признаки, их 
группировка по вопросам "кто?", "что?", "что делает?", "какой (-ая, -ое, -ие)?", "как?", 
"где?".

Определение рода существительных по окончаниям начальной формы в 
словосочетаниях с числительными один, одна, одно. Различение единственного и 
множественного числа.

Различение временных форм глагола по вопросам "что делает?" "что делал?" "что 
будет делать?", обозначая их соответствующими терминами "настоящее время", 
"прошедшее время", "будущее время".

Правильная постановка вопросов к словам и определение по ним слов, обозначающих 
предмет, признак предмета, действие предмета.

Определение рода имен существительных по окончаниям начальной формы, 
обозначая терминами "мужской род", "средний род", "женский род".

Определение числа существительных, глагола, прилагательных по окончаниям в 
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сочетаниях.
Составление предложений с сочетаниями, обозначающими: предмет и действие; 

предмет и состояние предмета; пространственные отношения; временные отношения; 
признаки действия; переходность действия; направленность действия на предмет; 
косвенный объект; отсутствие или отрицание.

Составление предложений со словосочетаниями, включающими глаголы с 
приставками: пере-; на-; вз- (вс-); с- (со-); раз- (рас-).

Составление предложений со словосочетаниями, включающими существительные с 
суффиксами: -енок; онок; -ик, -чик, -очк, -ечк, -ник, -чик, ниц, -ист, -тель, -арь.

Ознакомление с терминами "существительное", "глагол", "прилагательное".
4. Сведения по грамматике и правописанию:
а) фонетика и орфоэпия: гласные и согласные, мягкие и твердые звуки. Деление слов 

на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка. Перенос слов по слогам, перенос слова с 
буквами й, ь. Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами. 
Правописание звонких и глухих согласных на конце слов. Слоговой и звуко-буквенный 
анализ слов, его роль в формировании навыка письма без пропусков, замены, искажений, 
перестановок. Обозначение мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я. Различия и, й. 
Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн. Мягкий знак для обозначения мягкости 
согласных в конце и в середине слова между согласными. Ударение. Различение ударных и 
безударных слогов. Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами. 
Правописание звонких и глухих согласных на конце слов. Выделение ударных и 
безударных слогов в слове. Правописание безударных гласных в словах и формах слов 
(водой - под воду). Двойные согласные в простейших словах. Разделительный мягкий знак 
(ь). Правописание глухих и звонких согласных в корнях слов. Мягкий знак (ь) как 
показатель мягкости согласных, разделительный мягкий знак, двойные согласные. 
Разделительные знаки (буквы ъ, ь), двойные согласные в простейших словах. Раздельное 
написание со словами предлогов с (со), из, к, от;

б) графика: различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 
согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. Использование 
небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. Знание 
алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. Алфавит. Знание алфавита. 
Умение найти слово в школьном орфографическом словаре по первой букве. Умение 
расположить слова в алфавитном порядке (фамилии, имена). Вопросительный и 
восклицательный знаки в конце предложения (знакомство). Большая буква в именах, 
отчествах и фамилиях людей, в кличках животных, названиях городов, деревень, рек;

в) состав слова (морфемика): общее понятие о частях слова: корне, приставке, 
суффиксе, окончании. Двойные согласные, дальнейшее развитие умения разбирать слово 
по составу, подбирать однокоренные слова и писать гласные в корне, приставках (кроме 
приставок на з- и с-, пре- и при-). Корень, однокоренные слова. Общее понятие о корне 
слова. Однокоренные слова. Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. 
Наблюдение за единообразием написания корней (корм - кормить - кормушка, лес - лесник 
- лесной). Окончание. Правописание безударных гласных, проверяемых и не проверяемых 
ударением, в корне слова. Правописание парных звонких и глухих, непроизносимых 
согласных в корне слова. Упражнения в правильном пользовании школьным 
орфографическим словарем. Приставка. Правописание гласных и согласных в приставках 
в-, о-, об-, до-, за-, на-, над-, с-, от-, под- и в соответствующих предлогах. Умение отличать 
приставку от предлога. Разделительный мягкий знак (ь). Суффикс. Умение подбирать 
однокоренные слова с приставками и суффиксами. Умение находить суффикс в простых по 
составу словах. Предлог. Раздельное написание со словами наиболее распространенных 
предлогов (в, из, к, на, от, по, с, у);
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г) морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя 
прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Имя существительное. Его значение, 
вопросы. Род существительных: мужской, женский, средний. Изменение имен 
существительных по числам. Мягкий знак (ь) после шипящих в конце слова у 
существительных женского рода и его отсутствие у существительных мужского рода 
("рожь - нож", "ночь - мяч", "вещь - плащ", "мышь - камыш"). Изменение имен 
существительных по падежам в единственном числе (склонение); 1, 2, 3-е склонение. 
Умение различать падежи. Правописание безударных окончаний существительных 1, 2, 3-
го склонения в единственном числе (кроме существительных на -мя, -ий, -ин, -ин). 
Склонение имен существительных во множественном числе. Умение правильно 
употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах. Имя 
прилагательное. Его значение, вопросы. Изменение имен прилагательных по падежам, 
родам, числам в сочетании с существительными (кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -
ов, -ин). Правописание окончаний -ий, -ий, -ая, -ля, -ое, -ее, -ые, -ин. Правописание 
безударных окончаний имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на 
шипящие и ц). Местоимение. Местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 
множественного числа. Раздельное написание предлогов с местоимениями. Правильное 
употребление местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем). Глагол. Его значение, 
вопросы. Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Не с глаголами. Общее понятие 
о неопределенной форме глагола. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 
будущем времени (спряжение). Правописание безударных личных окончаний глаголов. 
Правописание глаголов во 2-м лице единственного числа (-ешь). Изменение глаголов в 
прошедшем времени по родам и числам. Знакомство с глаголами на -ся(-сь) и правописание 
-шься, -тся, -ться;

д) лексика: слова, обозначающие предметы и отвечающие на вопросы "кто?", "что?". 
Слова, обозначающие признаки предметов и отвечающие на вопросы "какой?", "какая?", 
"какое?", "какие?". Слова, обозначающие действия предметов и отвечающие на вопросы 
"что делает?", "что делал?", "что сделает?", "что сделал?". Умение ставить вопросы к 
словам. Подбор однокоренных слов, относящихся к различным частям речи. Слова, близкие 
и противоположные по значению (имена существительные, имена прилагательные, 
глаголы). Выбор точного и образного слова для выражения мысли. Умение пользоваться в 
речи словами, близкими по значению. Выявление слов, значение которых требует 
уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 
толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 
переносном значении слова;

е) синтаксис: умение выделить словосочетания (пары слов), связанные между собой 
по смыслу (без предлога и с предлогом); составить предложение с изученными 
грамматическими формами и распространить предложение. Предложения 
повествовательные, вопросительные, восклицательные выделить голосом важные по 
смыслу слова в предложении. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. 
Второстепенные члены предложения (без разделения на виды). Предложения с 
однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без союзов; интонация 
перечисления, занятая при перечислении. Умение составить предложения с однородными 
членами. Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из 
двух простых. Запятая в сложных предложениях. Умение составить сложное предложение 
и поставить запятую перед союзами и, а, но. Членение речи на предложения. Выделение в 
предложениях слов, обозначающих, о ком и о чем говорится, что говорится. Главные члены 
предложения - подлежащее и сказуемое. Связь слов в предложении (по вопросам). 
Наблюдение за значением предложений, употребление в конце предложений точки, 
вопросительного, восклицательного знаков. Составление предложений (устно). Запись 
простых предложений, предварительно проанализированных в классе.

5. Развитие речи:
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а) уточнение и обогащение словаря: слова, выражающие поручения, приказания. 
Слова, обозначающие предметы, действие, местоположение, направление, временные 
отношения, качество предметов и действий окружающего мира. Слова, обозначающие 
детенышей животных, виды трудовой деятельности, профессиональные занятия и 
профессии, детенышей животных, характеризующие предмет по материалу, веществу, 
принадлежности лицу или животному, отношению к месту или группе лиц. Слова с общим 
корнем, обозначающие предмет и его качество, лицо и производимое им действие: 
действия, различающиеся по завершенности и незавершенности и другое. Слова, 
обозначающие сравнение признаков предметов, оттенки цветов, с эмоционально-
экспрессивной окраской, выражающие морально-этическую оценку, нравственные 
понятия, с переносным значением, образные выражения. Слова, выражающие отрицание и 
неопределенность (отрицательные и неопределенные местоимения и наречия). Слова и 
словосочетания, выражающие отношение говорящего к тому, о чем он говорит (вводные 
слова и словосочетания). Слова, придающие высказыванию различные смысловые и 
эмоциональные оттенки (междометия и частицы);

б) развитие связной речи: понимание и употребление в речи побудительных 
предложений, организующих учебный процесс; повествовательных предложений, 
организующих учебный процесс; повествовательных нераспространенных и 
распространенных предложений; предложений с отрицанием; предложений с обращением; 
предложений с однородными членами и обобщающими словами, с прямой речью; сложных 
предложений с придаточными причинами, цели, времени, места. Овладение краткими и 
полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и письменно. Составление 
диалогов в форме вопросов и ответов с использованием тематического словаря. 
Составление и запись рассказов повествовательного характера о труде, играх, учебе, 
увлечениях детей и другом (по сюжетным картинкам, с помощью вопросов); составление 
сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных 
предложений). Составление плана сюжетного рассказа под руководством педагогического 
работника в форме вопросов, повествовательных предложений. Введение в рассказы 
элементов описания. Понятие об изложении. Изложение под руководством 
педагогического работника, по готовому и коллективно составленному плану. Выражение 
связи между частями текста и предложениями с помощью слов "вдруг, потом, однажды, 
вокруг, неожиданно и других". Составление рассказов (сочинений) с элементами описания 
внешности, характера человека, с элементами рассуждения (с помощью педагогического 
работника). Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок. 
Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи);

в) речевой этикет: устное и письменное составление текстов приглашения, 
поздравления. Выражение приветствия, благодарности, извинения, просьбы. Слова, 
используемые при знакомстве;

г) текст: определение темы и основной мысли текста. Выделение частей текста. 
Озаглавливание текста и его частей. Сочинения по картинке, серии картинок на темы, 
близкие обучающимся по их жизненному опыту, а также на основе наблюдений за 
природой, экскурсий и других впечатлений с предварительной коллективной подготовкой. 
Определение в тексте основной мысли, не сформулированной прямо. Составление в 
определенной последовательности вопросов с целью выяснения причины, обстоятельств, 
времени, места событий (расспрашивание). Работа над композицией составляемого 
рассказа (начало, середина, конец). План текста. Составление планов к данным текстам. 
Создание собственных текстов по предложенным планам.

Предметные результаты освоения АООП НООО включают освоенные обучающимися 
знания и умения, специфичные для изучаемой образовательной области, готовность их 
применения:

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
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самосознания;
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 
русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения;

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 
этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате изучения предмета «Русский язык» на уровне начального 
общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 
личностные результаты.

Гражданско-патриотического воспитания:
— становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение 

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

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 
языка межнационального общения народов России;

— осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей 
страны и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с текстами 
на уроках русского языка;

— проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе на 
основе примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка;

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах 
поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в текстах, с 
которыми идёт работа на уроках русского языка.

Духовно-нравственного воспитания:
— осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа;
— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт;
— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и 
чувств;

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и  
морального  вреда  другим  людям (в том числе связанного с использованием 
недопустимых средств языка).
Эстетического воспитания:

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 
к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;

— стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского 
языка как средства общения и самовыражения.
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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 
этикета и правил общения.
Трудового воспитания:

— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 
примерам из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка), интерес к 
различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с 
которыми идёт работа на уроках русского языка.
Экологического воспитания:

— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами;
— неприятие действий, приносящих вред природе.
— Ценности научного познания:
— первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих целостной 
научной картины мира);

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 
самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению 
русского языка, активность и самостоятельность в его познании.

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

образования у обучающегося будут сформированы следующие познавательные 
универсальные 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;
— определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы;
— находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 
работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при 
анализе языковых единиц;

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 
основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 
информацию;

— устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 
материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия:
— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации;
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— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 
целесообразный (на основе предложенных критериев);

— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-
исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание;

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 
исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 
предложенного языкового материала;

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях.

Работа с информацией:
— выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения;
— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках;
— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 
справочникам, учебнику);

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 
законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 
информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернете» (информации 
о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о 
синонимах слова);

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию 
в соответствии с учебной задачей;

— понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 
информации.

Коммуникативные универсальные учебные действия 
К концу обучения на уровне начального общего образования у 

обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные 
действия с учетом уровня развития их устной речи. 

Общение:
— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде (при наличии возможности с учетом 
уровня развития устной речи);

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 
диалога и дискуссии (при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи);

— признавать возможность существования разных точек зрения;
— корректно и аргументированно высказывать своё мнение (при наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи);
— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей (при 

наличии возможности с учетом уровня развития устной речи);
— создавать устные (при наличии возможности с учетом уровня развития устной 

речи) и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с 
речевой ситуацией;

— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 
работы, о результатах наблюдения, выполненного миниисследования, проектного 
задания (при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи);

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 
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выступления.

Регулятивные универсальные учебные действия 
К концу обучения на уровне начального общего образования у 

обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия.

Самоорганизация:
— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
— выстраивать последовательность выбранных действий. 
— Самоконтроль:
— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок;
— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц;
— находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку;
— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям.

Совместная деятельность:
— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 
предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов 
и сроков;

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы;

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 
самостоятельно разрешать конфликты;

— ответственно выполнять свою часть работы;
— оценивать свой вклад в общий результат;
— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Подготовительный  КЛАСС
К концу обучения в подготовительном классе обучающийся научится:
— различать слово и предложение; вычленять слова из предложений;
— вычленять звуки из слова;
— различать гласные и согласные звуки;
— различать ударные и безударные гласные звуки;
— различать мягкие и твёрдые согласные звуки (вне слова и в слове);
— различать понятия «звук» и «буква»;
— определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: 

слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог;
— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в 

конце слова;
— правильно называть буквы русского алфавита;
— в силу физических возможностей писать аккуратным разборчивым почерком без 

искажений: прописные и строчные буквы, соединения букв, слова;
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— в силу физических возможностей печатать прописные и строчные буквы, слова и 
предложения с использованием специализированных компьютерных и ассистивных 
технологий;

— применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 
предложении; знак препинания в конце повествовательного предложения; прописная 
буква в начале предложения и в именах собственных (именах, фамилиях людей, кличках 
животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + 
гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), 
ча, ща, чу, щу;

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения;
— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;
— понимать прослушанный текст;
— находить в тексте слова, значение которых требует уточнения;
— составлять предложение из набора форм слов;
— устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам;
— использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач.

1КЛАСС
К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:
— различать слово и предложение; вычленять слова из предложений;
— вычленять звуки из слова;
— различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах согласный 

звук [й’] и гласный звук [и]);
— различать ударные и безударные гласные звуки;
— различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в 

слове);
— различать понятия «звук» и «буква»;
— определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: 

слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог;
— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами
— е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова;
— правильно называть буквы русского алфавита (при наличии возможности с учетом 

уровня развития устной речи); использовать знание последовательности букв русского 
алфавита для упорядочения небольшого списка слов;

— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные 
буквы, соединения букв, слова (при наличии возможности с учетом уровня развития 
моторики рук);

— применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 
предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 
восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных 
(именах, фамилиях людей, кличках животных); перенос слов по слогам (простые случаи: 
слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, 
ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные 
(перечень слов в орфографическом словаре учебника);

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 
тексты объёмом не более 25 слов;

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3—5 
слов, тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с 
произношением;

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;
— понимать прослушанный текст;
— читать вслух (при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи) и 

про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в 
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соответствии со знаками препинания в конце предложения;
— находить в тексте слова, значение которых требует уточнения;
— составлять предложение из набора форм слов;
— устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и на основе 

наблюдений (при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи) ;
— использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач.

2 КЛАСС
К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:
— осознавать язык как основное средство общения;
— характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: 

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

— определять количество слогов в слове; делить слово на слоги (в том числе слова со 
стечением согласных);

— устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом 
функций букв е, ё, ю, я;

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

— находить однокоренные слова;
— выделять в слове корень (простые случаи);
— выделять в слове окончание;
— выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения 

и уточнять значение по учебным словарям; выявлять случаи употребления синонимов и 
антонимов (без называния терминов);

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», что?»;
— распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и др.;
— распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?»;
— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске;
— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила;
— применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, 

нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные 
в корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 
словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 
животных, географических названиях; раздельное написание предлогов с именами 
существительными, разделительный мягкий  знак;

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 
тексты объёмом не более 50 слов;

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты 
объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания;

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;
— пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника;
— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 предложения 

на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, 
правильной интонации (при наличии возможности с учетом уровня развития устной 
речи) ;

— формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно 
(при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи) и письменно (1—2 
предложения);

— составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по 
вопросам;
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— определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему;
— составлять текст из разрозненных предложений, частей текста;
— писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с 

опорой на вопросы;
— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия в процессе решения учебных задач.

3 КЛАСС
К концу обучения в 3 классе обучающийся научится:
— объяснять значение русского языка как государственного языка Российской 

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

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

транскрибирования);
— определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом 
функций букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми 
согласными;

— различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать 
однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); 
различать однокоренные слова и синонимы;

— находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 
приставку, суффикс;

— выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и 
антонимы к словам разных частей речи;

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

— определять значение слова в тексте;
— распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 

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

— распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 
прилагательных: род, число, падеж;

— изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном 
числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён существительных;

— распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и 
«что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, 
род (в прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в 
прошедшем времени по родам;

— распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать личные 
местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте;

— различать предлоги и приставки;
— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске;
— находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
— распознавать распространённые и нераспространённые предложения;
— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и 
согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые 
согласные в корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на 
конце имён существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со 
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словами;
— правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов;
— писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил 

правописания;
— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;
— понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию;
— формулировать устно (при наличии возможности с учетом уровня развития устной 

речи)  и письменно на основе прочитанной (услышанной) информации простые выводы 
(1—2 предложения);

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 предложений 
на определённую тему, по результатам наблюдений) с соблюдением орфоэпических 
норм, правильной интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2—4 
предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с 
использованием норм речевого этикета;

— определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, 
синонимов, союзов и, а, но);

— определять ключевые слова в тексте;
— определять тему текста и основную мысль текста;
— выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или 

предложений их смысловое содержание;
— составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст;
— писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному плану;
— объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные 

понятия в процессе решения учебных задач;
— уточнять значение слова с помощью толкового словаря.

4 КЛАСС
К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:
— осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

осознавать язык как одну из главных духовнонравственных ценностей народа;
— объяснять роль языка как основного средства общения;
— объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения;
— осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей 

культуры человека;
— проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом);
— подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам 

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

слова по контексту;
— проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; 

составлять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой;
— устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков;
— определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, 

число, падеж; проводить разбор име ни существительного как части речи;
— определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном 

числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи;
— устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять 

грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем 
времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в 
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настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола 
как части речи;

— определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: 
лицо, число, род (у местоимений 3го лица в единственном числе); использовать личные 
местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте;

— различать предложение, словосочетание и слово;
— классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске;
— различать распространённые и нераспространённые предложения;
— распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

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

двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 
предложения без называния терминов); составлять простые распространённые и 
сложные предложения, состоящие из двух простых; 

— (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без 
называния терминов);

— производить синтаксический разбор простого предложения;
— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила;
— применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные 

и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные 
падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -
ия, на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе, а также кроме 
собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания 
имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица 
единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; 
безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с 
однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов;

— правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов;
— писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил 

правописания;
— находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 

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

выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения;
— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 

предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы 
речевого взаимодействия;

— создавать небольшие устные (при наличии возможности с учетом уровня развития 
устной речи) и письменные тексты (3–5 предложений) для конкретной ситуации 
письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и др.);

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

— корректировать порядок предложений и частей текста;
— составлять план к заданным текстам;
— осуществлять подробный пересказ текста устно (при наличии возможности с 

учетом уровня развития устной речи) и письменно;
— осуществлять выборочный пересказ текста устно (при наличии возможности с 

учетом уровня развития устной речи);
— писать (после предварительной подготовки) сочинения на заданные темы;
— осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать 

устно (при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи) и письменно 
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простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; интерпретировать 
и обобщать содержащуюся в тексте информацию; осуществлять ознакомительное 
чтение в соответствии с поставленной задачей;

— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 
понятия;

— уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа 
верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Подготовительный КЛАСС (165 часов)

Количество часов
№ п/п Наименование разделов и тем 

программы Всего 

Раздел 1. Обучение грамоте
1.1 Слово и предложение  5 
1.2 Фонетика  23 
1.3 Письмо  70 
1.4 Развитие речи  2 

Итого по разделу  100 
Раздел 2. Систематический курс

2.1 Общие сведения о языке  1 
2.2 Фонетика  4 
2.3 Графика  4 
2.4 Лексика и морфология  12 
2.5 Синтаксис  5 
2.6 Орфография и пунктуация  14 
2.7 Развитие речи  10 

Итого по разделу  50 
Резервное время  15 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  165 

1 КЛАСС (165 часов)

№ п/п Тема, раздел курса Количество часов

1 Повторение изученного в 1 классе. 20 часов

2 Общие сведения о языке 5 часов

3 Фонетика 20 часов

4 Графика 20 часов

5 Орфоэпия изучается во всех разделах 
курса
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6 Лексика и морфология 25 часов

7 Синтаксис 20 часов

8 Орфография и пунктуация 35 часов

9 Развитие речи 20 часов

2 КЛАСС
Количество часов

№ п/п Наименование разделов и тем 
программы Всего 

1 Общие сведения о языке  1 
2 Фонетика и графика  6 
3 Лексика  10 
4 Состав слова  14 
5 Морфология  19 
6 Синтаксис  8 
7 Орфография и пунктуация  50 
8 Развитие речи  30 

Резервное время  32 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  170 

3 КЛАСС
Количество часов

№ п/п Наименование разделов и тем 
программы Всего 

1 Общие сведения о языке  1 
2 Фонетика и графика  2 
3 Лексика  5 
4 Состав слова  9 
5 Морфология  43 
6 Синтаксис  13 
7 Орфография и пунктуация  50 
8 Развитие речи  30 

Резервное время  17 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  170 

 4 КЛАСС 
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Количество часов
№ п/п Наименование разделов и тем 

программы Всего 

1 Общие сведения о языке  1 
2 Фонетика и графика  2 
3 Лексика  5 
4 Состав слова  5 
5 Морфология  43 
6 Синтаксис  16 
7 Орфография и пунктуация  50 
8 Развитие речи  30 

Резервное время  18 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  170 

Литературное чтение
Пояснительная записка

Рабочая программа по предмету "Литературное чтение" на уровне начального общего 
образования составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 
установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания.

Учебный предмет "Литературное чтение" обеспечивает, наряду с достижением 
предметных результатов, становление базового умения, необходимого для успешного 
изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и 
закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-
нравственного развития обучающихся. Учебный предмет "Литературное чтение" призван 
ввести обучающегося в мир художественной литературы, обеспечить формирование 
навыков смыслового чтения, способов и приемов работы с различными видами текстов и 
книгой, знакомство с детской литературой и с учетом этого направлен на общее и 
литературное развитие обучающегося, реализацию творческих способностей 
обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении систематического 
курса литературы.

Приоритетная цель обучения литературному чтению - становление грамотного 
читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 
самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 
повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 
произведение. Приобретенные обучающимися знания, полученный опыт решения учебных 
задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в процессе 
изучения предмета "Литературное чтение" станут фундаментом обучения в основном звене 
школы, а также будут востребованы в жизни.

Содержание обучения.
Виды речевой и читательской деятельности.
1. Чтение:
а) чтение вслух: постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей 
осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 
предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 
особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования;

б) чтение про себя: осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 
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по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 
ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 
информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 
высказывания;

в) работа с разными видами текста: общее представление о разных видах текста: 
художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей 
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение 
умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по ее 
названию и оформлению. Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры 
текста; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 
видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 
выступать по теме, слушать выступления других обучающихся, дополнять ответы по ходу 
беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 
материалов;

г) библиографическая культура: книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 
содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 
в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-
иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, 
собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 
энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 
доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 
пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой;

д) работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 
произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 
художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 
педагогического работника). Осознание того, что фольклор есть выражение 
общечеловеческих нравственных правил и отношений. Понимание нравственного 
содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 
героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия "Родина", представления о 
проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). 
Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 
воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения 
лексики (по вопросам педагогического работника), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 
событие. Анализ (с помощью педагогического работника), мотивы поступка персонажа. 
Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского 
отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки 
и речь. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 
и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: определение главной 
мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 
пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 
всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде 
назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 
сформулированного высказывания. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 
фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 
позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений 
в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 
сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 
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окраске, характеру поступков героев;
е) работа с учебными, научно-популярными и другими текстами: понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 
учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с 
простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-
следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 
Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 
деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 
слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 
главного в содержании текста).

2. Говорение (культура речевого общения).
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 
перебивая, собеседника. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 
общения.

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 
небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 
ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 
прочитанного или прослушанного с учетом специфики учебного и художественного текста. 
Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 
средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического 
высказывания.

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.

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

классиков отечественной литературы XIX - XX вв., классиков детской литературы, 
произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера 
России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия обучающихся.

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 
периодические издания (по выбору).

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках.

4. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение).
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

педагогического работника) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 
сравнений, метафор, гипербол.

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 
(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки; отношение 
автора к герою.

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 
рассуждение (монолог героя, диалог героев).

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма).

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

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

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.
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Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях 
построения и выразительных средствах.

5. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений).
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 
рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 
использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 
событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 
сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 
по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 
на основе личного опыта.

6. Обучение произношению. Выработка умения самостоятельно распределять 
дыхательные паузы, выделяя синтагмы при чтении, при пересказе текста, соблюдать 
подвижность ударения сообразно изменению формы слова, обнаруживать ошибки в 
словесном ударении как в произношении других обучающихся, так и своем собственном и 
исправлять их:

а) речевое дыхание: произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, слов, 
словосочетаний и фраз, выделяя дыхательными паузами необходимые синтагмы (по 
подражанию, по графическому знаку, самостоятельно в знакомых фразах). Правильное 
выделение синтагм при помощи дыхательных пауз в процессе чтения, при воспроизведении 
текста, выученного наизусть, в самостоятельной речи;

б) голос: изменение силы голоса в связи со словесным ударением, громкости и высоты 
собственного голоса (по подражанию и произвольно). Изменение высоты и силы голоса в 
связи с повествовательной и вопросительной интонацией (сопряжено и отраженно). 
Изменение высоты и силы голоса в зависимости от расстояния до собеседника и 
необходимости соблюдать тишину (громко, тихо, шепотом), в связи с побудительной 
(повелительной) и восклицательной интонацией, в связи с логическим ударением 
(сопряжено и отраженно). Выделение более громким голосом логического ударения в 
вопросах и ответах (по подражанию и самостоятельно, руководствуясь указанием 
педагогического работника, подчеркиванием в вопросах и ответах главного слова). 
Соблюдение логического ударения в диалоге, в текстах, заучиваемых наизусть. 
Соблюдение подвижности ударения при изменении формы слова (рука - руки);

в) звуки и их сочетания: усвоение, закрепление правильного произношения в словах 
звуков речи и их сочетаний: п, а, м, т, о, в, у, н, с, и, л, э; звукосочетаний йа (я), йо (ё), йу 
(ю), йэ (е) в начальной позиции (яблоко) и после гласных (красная); позиционное смягчение 
согласных перед гласными и, э (пишет, мел); к, с, ш; я, е, ю, ё после разделительных ь, ъ 
(обезьяна, съел); р, ф, х, б, д; мягкие согласные т, н, х, п, м, ф в конце слов (пить, день). 
Правильное произношение в словах звуков и их сочетаний: ы, э, ж, г, ц, ч. 
Дифференцированное произношение в слогах и словах звуков: и-ы, с-ш, с-з, ш-ж, б-п, д-т, 
ц-с, ч-ш, ц-ч. Произношение мягких звуков по подражанию и самостоятельно (пять, няня, 
сядь, несет, пюре). Дифференцированное произношение звуков, родственных по 
артикуляции, в ходе их усвоения. Работа по коррекции усвоенных звуков. 
Дифференцированное произношение гласных звуков в слова: а-о, а-э, о-у, э-и, и-ы, и-у. 
Дифференцированное произношение согласных звуков, родственных по артикуляции:

носовых и ротовых: м-п, м-б, н-т, в-д, н-д (и их мягкие пары);
слитных и щелевых: ц-с, ч-ш;
слитных и смычных: ц-т, ч-т;
свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, с-щ;
глухих и звонких: ф-в, п-б, т-д, к-г, с-з, ш-ж;
аффрикат: ц-ч;
звонких и глухих: б-п, д-т, г-к, з-с, в-ф, ж-ш;
твердых и мягких: ф-фь, п-пь, т-ть;
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г) слово: произношение слов слитно, голосом нормальной высоты, темпа, силы, с 
соблюдением звукового состава, с использованием допустимых звуковых замен, со 
стечением согласных, соблюдением словесного ударения, изображением ритма слова и 
подбор слов по ритмическому контуру. Воспроизведение четырех-, пятисложных знакомых 
слов с соблюдением их звукового состава, с выделением словесного ударения и правил 
орфоэпии, слитное произношение слов со стечением согласных (в одном слове и на стыке 
предлогов со словами). Понятие "слог", "ударение". Определение количества слогов в дву-
, трех-, четырех-, пятисложных слова, ударного и безударного слога; определение места 
ударного слога. Разделение звуков речи на гласные и согласные; согласных звуков на 
звонкие и глухие. Соблюдение в речи правил орфоэпии (сопряжено и отраженно, по 
надстрочному знаку): безударный о произносится как [а]; звонкие согласные в конце слов 
и перед глухими согласными оглушаются; удвоенные согласные произносятся как один 
долгий; слова что, чтобы произносятся как [што], [штобы]; кого, чего и окончания -ого, -
его - как [каво], [чево], [-ова], [-ева]; непроизносимые согласные в словах не произносятся 
("чу(в)ствуют", "со(л)нце"); соблюдение в речи правильного произношения следующих 
звукосочетаний (по надстрочному знаку): тс - дс ([детство], [Братск]), стн - здн ("чес(т)но", 
"поз(д)но"); произношение сочетаний предлогов в, из, под с существительными ("в саду", 
"из сада", "под стулом"); гласный и после согласных [ш], [ж], [ц] произносятся как [ы] 
("живот"); согласные (кроме [ш], [ж], [ц]) перед гласными [э], [и] произносятся мягко 
("перо", "писать", "Петя"); предлог с существительным типа "с братом", "с дедушкой" 
произносится как [збратом], [здедушкой]; звук [г] перед [к], [т] произносится как [х] 
([лехко]); сочетания сч, зч, жч произносятся как [щ] ("щипать"); окончания -тся, -ться 
произносятся как [цца]; свистящие [с], [з] употребляются следующим за ним шипящим 
([шшил], [ижжарил]);

д) фраза: произношение слов и фраз в темпе, близком к естественному; изменение 
темпа произношения: говорить быстро, медленно; воспроизведение повествовательной и 
вопросительной интонации (сопряжено и отраженно). Воспроизведение 
повествовательной, вопросительной, побудительной и вопросительной интонации при 
чтении текста. Произношение слов и фраз в темпе, присущем разговорной речи (отраженно 
и самостоятельно). Воспроизведение всех видов интонации при ведении диалога. 
Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. Выразительное чтение наизусть 
стихотворения, отрывка из художественной прозы. Выражение при чтении с помощью 
интонации своего отношения к прочитанному (стихотворению, отрывку из художественной 
прозы). Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи.

Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Предметные результаты:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 
понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 
формирование потребности в систематическом чтении;

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев;

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий;

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
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справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ 

ЧТЕНИЮНА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению 
достигаются в процессе единства учебной, коррекционной и воспитательной деятельности, 
обеспечивающей позитивную динамику развития личности обучающегося, 
ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. 
Личностные результаты освоения программы по литературному чтению отражают 
освоение обучающимися с НОДА социально значимых норм и отношений, развитие 
позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным 
и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных 
представлений и отношений на практике.

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего 
образования у обучающегося с НОДА будут сформированы следующие личностные 
результаты:

гражданско-патриотическое воспитание: становление ценностного отношения к 
своей Родине, малой родине, проявление интереса к изучению родного языка, истории и 
культуре Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в 
культуре общества; осознание своей этнокультурной и российской гражданской 
идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 
родного края, проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в 
процессе восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской 
литературы и творчества народов России;

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 
поведения и правилах межличностных отношений.

духовно-нравственное воспитание: освоение опыта человеческих взаимоотношений, 
проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других моральных 
качеств к родным и другим людям, независимо от их национальности, социального статуса, 
вероисповедания; осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 
художественных произведений в ситуации нравственного выбора; выражение своего 
видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации 
литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; неприятие любых 
форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 
людям.

эстетическое воспитание: проявление уважительного отношения и интереса к 
художественной культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к традициям и 
творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах 
художественной деятельности; приобретение эстетического опыта слушания, чтения и 
эмоционально-эстетической оценки произведений фольклора и художественной 
литературы; понимание образного языка художественных произведений, выразительных 
средств, создающих художественный образ.

трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 
ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 
различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.
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экологическое воспитание: бережное отношение к природе, осознание проблем 
взаимоотношений человека и животных, отражённых в литературных произведениях; 
неприятие действий, приносящих вред окружающей среде.

ценности научного познания: ориентация в деятельности на первоначальные 
представления о научной картине мира, понимание важности слова как средства создания 
словесно-художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 
овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных 
задач; потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 
средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 
любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 
художественной литературы, творчества писателей.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего 

образования у обучающегося с НОДА будут сформированы познавательные универсальные 
учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 
универсальные учебные действия, совместная деятельность.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 
часть познавательных универсальных учебных действий: сравнивать произведения по теме, 
главной мысли, жанру, соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для 
сравнения произведений, устанавливать аналогии; объединять произведения по жанру, 
авторской принадлежности; определять существенный признак для классификации, 
классифицировать произведения по темам, жанрам; находить закономерности и 
противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную 
последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному 
алгоритму; выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 
на основе предложенного алгоритма; устанавливать причинно-следственные связи в 
сюжете фольклорногои художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, 
характеристике поступков героев.

У обучающегося с НОДА будут сформированы следующие базовые 
исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 
основе предложенных учителем вопросов; формулировать с помощью учителя цель, 
планировать изменения объекта, ситуации; сравнивать несколько вариантов решения 
задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 
прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 
или сходных ситуациях.

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 
как часть познавательных универсальных учебных действий:

выбирать источник получения информации; находить в предложенном источнике 
информацию, представленную в явном виде, согласно заданному алгоритму; распознавать 
достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 
предложенного учителем способа её проверки; соблюдать с помощью взрослых (учителей, 
родителей (законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 
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информации в информационно-коммуникационной сети «Интернет»; анализировать и 
создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 
задачей; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 
коммуникативных универсальных учебных действий: воспринимать и формулировать 
суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой 
среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 
диалога и дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; 
корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в 
соответствии с поставленной задачей;  создавать устные и письменные тексты (описание, 
рассуждение, повествование); готовить небольшие публичные выступления; подбирать 
иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления (при наличии 
возможности с учетом развития устной речи у обучающихся).

У обучающегося с НОДА будут сформированы следующие умения самоорганизации 
как части регулятивных универсальных учебных действий: планировать действия по 
решению учебной задачи для получения результата; выстраивать последовательность 
выбранных действий.

У обучающегося с НОДА будут сформированы следующие умения самоконтроля 
как части регулятивных универсальных учебных действий: устанавливать причины успеха 
(неудач) учебной деятельности; корректировать свои учебные действия для преодоления 
ошибок.

У обучающегося  с НОДА будут сформированы следующие умения совместной 
деятельности: формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 
учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 
предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; 
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 
последовательность выбранных действий.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Подготовительный КЛАСС

Предметные результаты изучения литературного чтения. к концу обучения в 
подготовительном классе обучающийся с НОДА научится: 
-   различать слово и предложение; вычленять слова из предложений;
— вычленять звуки из слова;
— различать гласные и согласные звуки;
— различать ударные и безударные гласные звуки;
— различать мягкие и твёрдые согласные звуки;
— различать понятия «звук» и «буква»;
— определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: 

слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог;
— правильно называть буквы русского алфавита; 
— понимать различия между устной и письменной речью;
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— понимать прослушанный текст;
— отвечать на вопросы о теме прослушанного произведения;
— двум видам чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое 

(читаю, как говорю);
— читать вслух слова, предложения, небольшие тексты объемом 3-4 предложения;
— находить в тексте слова, значение которых требует уточнения;
— составлять предложение из набора форм слов;
— устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам;
— использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач.

1 КЛАСС
Предметные результаты изучения литературного чтения. к концу обучения в 1 

классе обучающийся с НОДА научится:
понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, 
находить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, 
быта разных народов; владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение 
целыми словами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок 
букв и слогов доступные для восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не 
менее 30 слов в минуту (без отметочного оценивания) при наличии возможности с учетом 
развития устной речи у обучающихся; читать наизусть с соблюдением орфоэпических и 
пунктуационных норм не менее 2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной 
природе в разные времена года при наличии возможности с учетом развития устной речи у 
обучающихся; различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; различать 
и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и художественной 
литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литературные), 
рассказы, стихотворения); понимать содержание прослушанного (прочитанного) 
произведения: отвечать на вопросы по фактическому содержанию произведения; владеть 
элементарными умениями анализа текста прослушанного (прочитанного) произведения: 
определять последовательность событий в произведении, характеризовать поступки 
(положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с 
использованием словаря;

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать 
на вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные 
понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой 
ответ примерами из текста; пересказывать (устно) содержание произведения с 
соблюдением последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, 
вопросы, рисунки, предложенный план при наличии возможности с учетом развития устной 
речи у обучающихся; читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 
ударения; составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 
предложений) по заданному алгоритму при наличии возможности с учетом развития устной 
речи у обучающихся; сочинять небольшие тексты по предложенному началу (не менее 3 
предложений); ориентироваться в книге (учебнике) по обложке, оглавлению, 
иллюстрациям; выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с 
учётом рекомендованного учителем списка, рассказывать о прочитанной книге по 
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предложенному алгоритму; обращаться к справочной литературе для получения 
дополнительной информации в соответствии с учебной задачей.

2 КЛАСС
Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения во 2 

классе обучающийся с НОДА научится: объяснять важность чтения для решения учебных 
задач и применения в различных жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к 
чтению про себя в соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения 
(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное), 
находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, 
традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических 
понятиях в контексте изученных произведений; читать вслух целыми словами без 
пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 
прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 40 слов в минуту (без 
отметочного оценивания) при наличии возможности с учетом развития устной речи у 
обучающихся; читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не 
менее  3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года 
при наличии возможности с учетом развития устной речи у обучающихся; различать 
прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения 
(ритм, рифма); понимать содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: 
отвечать и формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; различать 
и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 
небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и 
художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); 
владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 
главную мысль, воспроизводить последовательность событий тексте произведения, 
составлять план текста (вопросный, номинативный); описывать характер героя, находить в 
тексте средства изображения (портрет) героя и выражения его чувств, оценивать поступки 
героев произведения, устанавливать взаимосвязь; между характером героя и его 
поступками, сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, 
характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; объяснять значение 
незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; находить в тексте 
примеры использования слов в прямом и переносном значении; осознанно применять для 
анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, тема, идея, заголовок, 
содержание произведения, сравнение, эпитет); участвовать в обсуждении прослушанного 
(прочитанного) произведения: понимать жанровую принадлежность произведения, 
формулировать устно простые выводы при наличии возможности с учетом развития устной 
речи у обучающихся,  подтверждать свой ответ примерами из текста; пересказывать (устно) 
содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, от третьего лица; читать по 
ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать 
небольшие эпизоды из произведения при наличии возможности с учетом развития устной 
речи у обучающихся; составлять высказывания на заданную тему по содержанию 
произведения(не менее 5 предложений);  сочинять по аналогии с прочитанным загадки, 
небольшие сказки, рассказы; ориентироваться в книге и (или) учебнике по обложке, 
оглавлению, аннотации, иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; выбирать 
книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя 
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картотеки, рассказывать о прочитанной книге; использовать справочную литературу для 
получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей.

3 КЛАСС
Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 3 

классе обучающийся с НОДА научится: отвечать на вопрос о культурной значимости 
устного народного творчества и художественной литературы, находить в фольклоре и 
литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, 
культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте 
изученных произведений; читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, 
использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 
просмотровое выборочное); читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок 
букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 
стихотворные произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без отметочного 
оценивания) при наличии возможности с учетом развития устной речи у обучающихся; 
читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 
произведений при наличии возможности с учетом развития устной речи у обучающихся; 
различать художественные произведения и познавательные тексты; различать 
прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения 
(ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; понимать 
жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочитанного) 
произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 
различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 
потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 
волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 
стихотворения, басни), приводить примеры произведений фольклора разных народов 
России; владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать 
тему и главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, 
выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, 
номинативный, цитатный); характеризовать героев, описывать характер героя, давать 
оценку поступкам героев, составлять портретные характеристики персонажей; выявлять 
взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного 
произведения и сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или 
по контрасту); отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать 
отношение автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства 
изображения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; объяснять значение 
незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; находить в тексте 
примеры использования слов в прямом и переносном значении, средств художественной 
выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); осознанно применять изученные 
понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, 
заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, 
эпитет, олицетворение); участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения при наличии возможности с учетом развития устной речи у обучающихся: 
строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и 
пунктуационных норм, устно, при наличии возможности с учетом развития устной речи у 
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обучающихся, и письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ 
примерами из текста; использовать в беседе изученные литературные понятия при наличии 
возможности с учетом развития устной речи у обучающихся; пересказывать произведение 
(устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица 
рассказчика, от третьего лица при наличии возможности с учетом развития устной речи у 
обучающихся; при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи 
(повествование, описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного 
текстов; читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие 
эпизоды из произведения при наличии возможности с учетом развития устной речи у 
обучающихся; составлять устные, при наличии возможности с учетом развития устной речи 
у обучающихся,  и письменные высказывания на основе прочитанного (прослушанного) 
текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 предложений), 
корректировать собственный письменный текст; составлять краткий отзыв о прочитанном 
произведении по заданному алгоритму; сочинять тексты, используя аналогии, 
иллюстрации, придумывать продолжение прочитанного произведения; использовать в 
соответствии с учебной задачей аппарат издания: обложку, оглавление, аннотацию, 
иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания; выбирать книги для 
самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя картотеки, 
рассказывать о прочитанной книге; использовать справочные издания, в том числе 
верифицированные электронные образовательные и информационные ресурсы, 
включённые в федеральный перечень.

4 КЛАСС
Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 4 

классе обучающийся с НОДА научится: осознавать значимость художественной 
литературы и фольклора для всестороннего развития личности человека, находить в 
произведениях отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры 
народов России и мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте 
изученных произведений; демонстрировать интерес и положительную мотивацию к 
систематическому чтению и слушанию художественной литературы и произведений 
устного народного творчества: формировать собственный круг чтения; читать вслух и про 
себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения (изучающее, 
ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); читать вслух целыми 
словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и 
небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов 
в минуту (без отметочного оценивания) при наличии возможности с учетом развития 
устной речи у обучающихся; читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с 
изученной тематикой произведений при наличии возможности с учетом развития устной 
речи у обучающихся; различать художественные произведения и познавательные тексты; 
различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 
произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 
понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочитанного) 
произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе проблемные) к 
познавательным, учебным и художественным текстам; различать и называть отдельные 
жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, 
скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), приводить примеры 
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произведений фольклора разных народов России; соотносить читаемый текст с жанром 
художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), 
приводить примеры разных жанров литературы России и стран мира; владеть 
элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную 
мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, 
эпизодов текста; характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять 
портретные характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и 
мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно 
выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное 
отношение к героям, поступкам; находить в тексте средства изображения героев (портрет) 
и выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-
следственные связи событий, явлений, поступков героев; объяснять значение незнакомого 
слова с опорой на контекст и с использованием словаря; находить в тексте примеры 
использования слов в прямом и переносном значении, средства художественной 
выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); осознанно применять 
изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, 
идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, 
сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); участвовать в 
обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить монологическое и 
диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного языка (норм 
произношения, словоупотребления, грамматики) при наличии возможности с учетом 
развития устной речи у обучающихся; устно, при наличии возможности с учетом развития 
устной речи у обучающихся, и письменно формулировать простые выводы на основе 
прослушанного (прочитанного) текста, подтверждать свой ответ примерами из текста; 
составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) 
подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от 
третьего лица; читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 
инсценировать небольшие эпизоды из произведения при наличии возможности с учетом 
развития устной речи у обучающихся; составлять устные, при наличии возможности с 
учетом развития устной речи у обучающихся, и письменные высказывания на заданную 
тему по содержанию произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на 
заданную тему, используя разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), 
корректировать собственный текст с учётом правильности, выразительности письменной 
речи; составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 
сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени 
одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 
предложений); использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложка, 
оглавление, аннотация, иллюстрация, предисловие, приложение, сноски, примечания); 
выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 
используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; использовать справочную 
литературу, электронные образовательные и информационные ресурсы информационно-
коммуникационной сети «Интернет» (в условиях контролируемого входа), для получения 
дополнительной информации в соответствии с учебной задачей.

— ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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—  Подготовительный КЛАСС 

Количество 
часов№ п/п Наименование разделов и тем программы 

Всего 

Раздел 1. Обучение грамоте
1.1 Развитие речи  4 
1.2 Фонетика  4 
1.3 Чтение  72 

Итого по разделу  80 
Раздел 2. Систематический курс

2.1 Сказка народная (фольклорная) и литературная (авторская)  6 
2.2 Произведения о детях и для детей  9 
2.3 Произведения о родной природе  6 
2.4 Устное народное творчество — малые фольклорные жанры  4 
2.5 Произведения о братьях наших меньших  7 
2.6 Произведения о маме  3 

2.7 Фольклорные и авторские произведения о чудесах и 
фантазии  4 

2.8 Библиографическая культура (работа с детской книгой)  1 
Итого по разделу  40 
Резервное время  12 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  132 

1 КЛАСС

Количество 
часов№ п/п Наименование разделов и тем программы 

Всего 

1. Повторение пройденного в 1 классе. 16 часов

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

3. Произведения о детях и для детей 25 часов

4. Произведения о родной природе 13 часов

5. Устное народное творчество — малые фольклорные жанры 6 часов

6. Произведения о братьях наших меньших 25 часов

7. Произведения о маме 8 часов

8.
Фольклорные и авторские произведения о чудесах

и фантазии 8 часов
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9. Библиографическая культура (работа с детской книгой) 1 час
—
—  2 КЛАСС 

Количество 
часов№ п/п Наименование разделов и тем программы 

Всего 

1 О нашей Родине  6 
2 Фольклор (устное народное творчество)  16 

3 Звуки и краски родной природы в разные времена года 
(осень)  8 

4 О детях и дружбе  12 
5 Мир сказок  12 

6 Звуки и краски родной природы в разные времена года 
(зима)  12 

7 О братьях наших меньших  18 

8 Звуки и краски родной природы в разные времена года 
(весна и лето)  18 

9 О наших близких, о семье  13 
10 Зарубежная литература  11 

11 Библиографическая культура (работа с детской книгой и 
справочной литературой)  2 

Резервное время  8 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  136 

—  3 КЛАСС 

Количество 
часов№ п/п Наименование разделов и тем программы 

Всего 

1 О Родине и её истории  6 
2 Фольклор (устное народное творчество)  16 
3 Творчество И.А.Крылова  4 
4 Творчество А.С.Пушкина  9 

5 Картины природы в произведениях поэтов и писателей 
ХIХ века  8 

6 Творчество Л.Н.Толстого  10 
7 Литературная сказка  9 

8 Картины природы в произведениях поэтов и писателей 
XX века  10 

9 Произведения о взаимоотношениях человека и животных  16 
10 Произведения о детях  18 
11 Юмористические произведения  6 
12 Зарубежная литература  10 
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13 Библиографическая культура (работа с детской книгой и 
справочной литературой)  4 

Резервное время  10 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  136 

—  4 КЛАСС 

Количество 
часов№ п/п Наименование разделов и тем программы 

Всего 

1 О Родине, героические страницы истории  12 
2 Фольклор (устное народное творчество)  11 
3 Творчество И.А.Крылова  4 
4 Творчество А.С.Пушкина  12 
5 Творчество М. Ю. Лермонтова  4 
6 Литературная сказка  9 

7 Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ 
века  7 

8 Творчество Л. Н. Толстого  7 

9 Картины природы в творчестве поэтов и писателей XX 
века  6 

10 Произведения о животных и родной природе  12 
11 Произведения о детях  13 
12 Пьеса  5 
13 Юмористические произведения  6 
14 Зарубежная литература  8 

15 Библиографическая культура (работа с детской книгой и 
справочной литературой  7 

Резервное время  13 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  136 

Иностранный язык (английский)
Содержание обучения

Предметное содержание речи
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, благодарность, 
извинения (с использованием типичных фраз речевого этикета).

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день 
(распорядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 
год/Рождество. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной 
день, каникулы.

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Любимое 
домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер.

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие и 

домашние животные. Любимое время года. Погода.
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Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 
столица. Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 
(рифмовки, стихи, песни, сказки).

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
Диалогическая 1. форма
Уметь вести:
этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебнотрудового общения;
диалограсспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на картинку и модель, 

объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны;
диалог — побуждение к действию.
Монологическая 2. форма
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное.
В русле чтения
Читать (использовать метод глобального чтения):
вслух читать слова изучаемой лексики и понимать небольшие диалоги, 

построенные на изученном языковом материале; находить необходимую информацию 
(имена персонажей, где происходит действие и т. д.).

В русле письма
Знать и уметь писать буквы английского алфавита.
Владеть:
умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения.
Языковые средства и навыки пользования ими
Английский язык
Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Апостроф. 
Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 
гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 
смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). 
Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные 
особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 
специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 
общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 300 лексических единиц для 
усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише 
как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 
Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 
глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 
составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 
предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 
Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 
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оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с 
однородными членами. 

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и 
множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 
неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 
вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — 
некоторые случаи употребления).

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 
степени (much, little, very).

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10).
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
Социокультурная осведомлённость
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 
персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 
сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 
иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, 
принятого в странах изучаемого языка.
Коррекционная направленность предмета будет способствовать формированию у 
учащихся с ЗПР жизненных компетенций, первоначальных представлений о роли и 
значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 
В результате изучения английского языка обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт 
использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 
инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл 
овладения иностранным языком.

Планируемые результаты освоения учебного предмета представлены в целевом 
разделе (п.1.2.).

Тематическое планирование
2 КЛАСС

Количество 
часов№ 

п/п Наименование разделов и тем программы 
Всего 

Раздел 1.Мир моего «я»
1.1 Приветствие\знакомство  3 
1.2 Моя семья  13 
1.3 Мой день рождения  4 
1.4 Моя любимая еда  5 
1.5 Обобщение и контроль  2 

Итого по разделу  27 
Раздел 2.Мир моих увлечений

2.1 Мой любимый цвет, игрушка  7 
2.2 Любимые занятия  2 
2.3 Мой питомец  3 
2.4 Выходной день  3 
2.5 Обобщение и контроль  2 

Итого по разделу  17 
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Раздел 3.Мир вокруг меня
3.1 Моя школа  2 
3.2 Мои друзья  2 
3.3 Моя малая родина (город, село) 6 
3.4 Обобщение и контроль  2 

Итого по разделу  12 
Раздел 4.Родная страна и страны изучаемого языка

4.1 Названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; их 
столиц 2 

4.2 Произведения детского фольклора  1 
4.3 Литературные персонажи детских книг  5 
4.4 Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка 2 
4.5 Обобщение и контроль  2 

Итого по разделу  12 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 

3 КЛАСС
Количество 
часов№ 

п/п Наименование разделов и тем программы 
Всего 

Раздел 1.Мир моего «я»
1.1 Моя семья  5 
1.2 Мой день рождения  2 
1.3 Моя любимая еда  4 
1.4 Мой день (распорядок дня)  2 
1.5 Обобщение и контроль  2 

Итого по разделу  15 
Раздел 2.Мир моих увлечений

2.1 Любимая игрушка, игра  3 
2.2 Мой питомец  2 
2.3 Любимые занятия  5 
2.4 Любимая сказка  5 
2.5 Выходной день  3 
2.6 Каникулы  3 
2.7 Обобщение и контроль  2 

Итого по разделу  23 
Раздел 3.Мир вокруг меня

3.1 Моя комната (квартира, дом)  4 
3.2 Моя школа  4 
3.3 Мои друзья  2 
3.4 Моя малая родина (город, село) 2 
3.5 Дикие и домашние животные  3 
3.6 Погода  1 
3.7 Времена года (месяцы)  1 
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3.8 Обобщение и контроль  2 
Итого по разделу  19 
Раздел 4.Родная страна и страны изучаемого языка

4.1 Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, 
достопримечательности и интересные факты 6 

4.2 Произведения детского фольклора и литературные персонажи 
детских книг 1 

4.3 Праздники родной страны и стран изучаемого языка 2 
4.4 Обобщение и контроль  2 

Итого по разделу  11 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 

4 КЛАСС
Количество 
часов№ 

п/п Наименование разделов и тем программы 
Всего 

Раздел 1.Мир моего «я»
1.1 Моя семья  3 
1.2 Мой день рождения  3 
1.3 Моя любимая еда  4 
1.4 Мой день (распорядок дня, домашние обязанности) 3 
1.5 Обобщение и контроль  2 

Итого по разделу  15 
Раздел 2.Мир моих увлечений

2.1 Любимая игрушка, игра  1 
2.2 Мой питомец  2 
2.3 Любимые занятия. Занятия спортом  4 
2.4 Любимая сказка/история/рассказ  3 
2.5 Выходной день  3 
2.6 Каникулы  2 
2.7 Обобщение и контроль  2 

Итого по разделу  17 
Раздел 3.Мир вокруг меня

3.1 Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера 2 
3.2 Моя школа, любимые учебные предметы 4 
3.3 Мои друзья, их внешность и черты характера 2 
3.4 Моя малая родина  3 
3.5 Путешествия  2 
3.6 Дикие и домашние животные  4 
3.7 Погода. Времена года (месяцы)  2 
3.8 Покупки  2 
3.9 Обобщение и контроль  2 

Итого по разделу  23 
Раздел 4.Родная страна и страны изучаемого языка
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4.1 Россия и страна/страны изучаемого языка, основные 
достопримечательности и интересные факты 4 

4.2 Произведения детского фольклора. Литературные персонажи 
детских книг 5 

4.3 Праздники родной страны и стран изучаемого языка 2 
4.4 Обобщение и контроль  2 

Итого по разделу  13 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 

Родной язык (русский)
Содержание обучения
Материал,  на основе которого осуществляется воспитание ценностного отношения к 

родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 
народа, формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания; обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами речевого этикета; формирование первоначальных научных 
знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 
единицах, о закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 
грамматических категорий родного языка, формирование позитивного отношения к 
правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и 
гражданской позиции человека; овладение первоначальными умениями ориентироваться в 
целях, задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 
адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; овладение 
учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 
познавательных, практических и коммуникативных задач.

Планируемые результаты освоения учебного предмета представлены в целевом 
разделе (п.1.2.).

Тематическое планирование
Подготовительный и 1 класс

 
5№ 
п/п

Тема Колич ество
часов

1 Что такое звуки. Звуки речевые и неречевые 1
2 Речевые звуки 1
3 Что такое буквы 1
4 Для чего важно различать звуки и буквы 1
5 Для чего нужно уметь ставить ударение в словах 1
6 Учимся ставить ударение 1
7 Учимся ставить ударение 1
8 Учимся характеризовать гласные звуки 1
9 Учимся характеризовать гласные звуки 1
10 Учимся характеризовать гласные звуки 1
11 Учимся характеризовать согласные звуки 1
12 Учимся характеризовать согласные звуки 1
13 Учимся характеризовать согласные звуки 1
14 Учимся характеризовать согласные звуки 1
15 Когда появился алфавит 1
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16 Для чего нужно знать алфавит 1
17 Учимся расставлять слова в алфавитном порядке 1

2 КЛАСС
№ 
п/п

Тема Количество 
часов

1 Музей старых слов. 1
2 Слова-пришельцы. 1
3 Знакомство с анаграммами, омонимами. 1
4 Омофоны. Омоформы. 1
5 Поиграем в слова. 1
6 Фразеологизмы. 1
7 Фразеологизмы. 1
8 Сравнение и олицетворение. 1
9 Сравнение и олицетворение. 1
10 Составление текста по данному началу. 1
11 Картинный план. 1
12 Цитатный план. 1
13 Составление текста по данному плану. 1
14 Как избежать повторения в тексте. 1
15 Загадки. Пословицы. Поговорки. 1
16 Проверочная работа. 1
17 Игры со словами и слогами. 1

3 КЛАСС
№ 
п/
п

Тема Количе ство
часов

1 Да здравствует русский язык! 1
2 Вежливые слова. 1
3 Поговорки и пословицы. 1
4 Запоминаем словарные слова. 1
5 Растения во фразеологизмах. 1
6 Животные во фразеологизмах. 1
7 Я не поэт, я только учусь… 1
8 Как Морфология порядок навел.а 1
9 Игры с пословицами. 1
10 И снова животные во фразеологизмах. 1
11 Кое-что о местоимении. 1
12 Познакомимся поближе с наречием и числительным. 1
13 Учимся различать приставку и предлог 1
14 Сложные слова. 1
15 От архаизмов до неологизмов. 1
16 Проверочная работа. 1
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17 Повторяем… 1

 4 КЛАСС
 № 
п/п

Тема Количе 
ство часов

1 Прямое и переносное значение слова. Особенности прямого и
переносного значения слов.

1

2 Ударение меняет значение. Особенности русского ударения. 1
3 Пестрое семейство синонимов. Особенности синонимического 

ряда слов. Правильное употребление слов-
синонимов в речи.

1

4 Пестрое семейство синонимов. Особенности синонимического 
ряда слов. Правильное употребление слов-
синонимов в речи.

1

5 Великое противостояние антонимов. Особенности 
антонимического ряда слов. Правильное употребление слов-
антонимов в речи.

1

6 Великое противостояние антонимов. Особенности 
антонимического ряда слов. Правильное употребление слов-
антонимов в речи.

1

7 Слова-двойники. Омонимы. Расширение знаний и
представлений детей об омонимах. Правильное употребление 
слов- омонимов в речи.

1

8 Омоформы, омофоны, омографы – виды омонимов. 
Разновидности омонимов: омоформы, омофоны, омографы.
Их употребление в речи.

1

9 Похожи, но не одинаковы. Паронимы. Особенности слов-
паронимов. Их употребление в речи.

1

10 Из глубины веков. Архаизмы. Особенности устаревших слов-
архаизмов. Правильное употребление и понимание архаизмов в 
речи.

1

11 Устойчивые сравнения. Особенность фразеологических 
сочетаний, правильное употребление фразеологизмов в речи.
Обогащение словарного запаса образными выражениями.

1

12 Фразеологические сочетания. Особенность фразеологических
сочетаний, правильное употребление фразеологизмов в речи. 
Обогащение словарного запаса образными выражениями.

1

13 Фразеологические сочетания. Особенность фразеологических
сочетаний, правильное употребление фразеологизмов в речи. 
Обогащение словарного запаса образными выражениями.

1

14 Шарада. Знакомство с особой загадкой-шарадой. Составление
собственных шарад.

1

15 Поиграем в слова. Знакомство с особыми филологическими
загадками- метаграммами, логогрифами, перевертышами.

1

16 По страницам энциклопедий. 1

17 Повторяем… 1

Литературное чтение на родном языке (русском)
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Содержание обучения
Материал на основе которого осуществляется понимание родной литературы как одной из 
основных национально-культурных ценностей народа как особого способа познания жизни, 
как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 
нравственных ценностей и традиций; осознание значимости чтения на родном языке для 
личного развития; формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности, 
формирование потребности в систематическом чтении на родном языке  как средстве 
познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; использование разных 
видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 
обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; достижение 
необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего 
речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 
приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных 
и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 
выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 
интересную литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и 
получения дополнительной информации.

Планируемые результаты освоения учебного предмета представлены в целевом 
разделе (п.1.2.).

Тематическое планирование
Подготовительный и 1 класс

№ Раздел, тема урока Количество 
часов

РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА (11 ч) Я и книги (3 ч)
1 С. А. Баруздин. «Самое простое дело». 1
2 Л. В. Куклин. «Как я научился читать» (фрагмент). 1
3 Н. Н. Носов. «Тайна на дне колодца» (фрагмент главы 

«Волшебные сказки»)
1

Я взрослею (4 ч)
4 Н. К. Абрамцева. «Цветы и зеркало». 1
5 И. А. Мазнин. «Давайте будем дружить друг с другом»

(фрагмент).
1

6 С. Л. Прокофьева. «Самый большой друг» 1
7 В. А. Осеева. «Почему?». Л. Н. Толстой. «Лгун» 1
Я фантазирую и мечтаю (4 ч)
8 С. А. Иванов. «Снежный заповедник» (фрагмент). 1
9 В. В. Лунин. «Я видела чудо». 1
10 М. М. Пришвин. «Осинкам холодно». 1
11 А. С. Пушкин. «Ещё дуют холодные ветры» 1
РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (5 ч) Что мы Родиной зовём (2 ч)

12 Ф. П. Савинов. «Родное» (фрагмент). 1
13 К. Д. Ушинский. «Наше Отечество» 1
О родной природе (3 ч)
15 И. А. Бунин. «Серп луныпод тучкой длинной…».

С. В. Востоков. «Два яблока».
1

15 В. М. Катанов. «Жар-птица».А. Н. Толстой. «Петушки 1
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16 Проверочная работа. Обобщение. 1

1 класс

№ Раздел, тема урока Количес тво 
часов

РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА (9 ч) Я и книги (2 ч)
1 Е. Н. Егорова. «Детство Александра                                               Пушкина»

(глава «Нянины сказки»).
1

2 Т. А. Луговская. «Как знаю, как                                           помню, как умею» (фрагмент) 1
Я взрослею (3 ч)
3 В. В. Бианки. «Сова».

Л. И. Кузьмин. «Дом с колокольчиком»
1

4 Е. А. Пермяк. «Маркел -самодел и его дети». 1
5 С. П. Алексеев. «Медаль». 1
Я и моя семья (2 ч)
6 С. Г. Георгиев. «Стрекот кузнечика». 1
7 В. В. Голявкин. «Мой добрый папа» (фрагмент). 1
Я фантазирую и мечтаю (2 ч)
8 Н. К. Абрамцева. «Заветное желание». 1
9 Е. В. Григорьева. «Мечта». 1
РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (8 ч) Родная страна во все времена сынами 
сильна (2 ч)
10 В. А. Бахревский. «Виктор Васнецов» (глава «Рябово»). 1
11 М. А. Булатов, В. И. Порудоминский. «Собирал

человек слова… Повесть оВ. И. Дале» (фрагмент).
1

Народные праздники, связанные с временами года (2 ч)
12 Л. Ф. Воронкова. «Девочка из города» (глава

«Праздник весны»). В. А. Жуковский. «Жаворонок».
1

13 А. С. Пушкин. «Птичка».
И. С. Шмелёв. «Лето Господне» (фрагмент главы 
«Масленица»)

1

О родной природе (4 ч)
14 Ю. И. Коваль. «Фарфоровые колокольчики».

И. С. Никитин. «В чистомполе тень шагает».
1

15 М. С. Пляцковский. «Колокольчик».
В. А. Солоухин. «Трава» (фрагмент).

1

16 Ф. И. Тютчев. «Тихой ночью,
поздним летом…»

1

17 Проверочная работа. Обобщение 1
2 класс

№ Раздел, тема урока Количес во 
часов

РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА (8 ч) Я и книги (2 ч)
1 В. И. Воробьев. «Я ничего не придумал» (глава «Мой

дневник»).
1

2 В. П. Крапивин «Сказки Севки Глущенко» 
(глава« День рождения»)

1

Я взрослею (2 ч)



70

3 Ю. А. Буковский. «О Доброте —злой и доброй». 1
4 П.В. Засодимский. «Гришина милостыня». 1
Я и моя семья (2 ч)
5 О.Ф. Кургузов. «Душа на распашку». 1
6 В.М.Шукшин.«Как зайка летал на воздушных шариках» 

(фрагмент)
1

Я фантазирую и мечтаю (2 ч)
7 В. П. Крапивин. «Брат, которому семь» (фрагмент главы 

«Зелёная                                                грива»).
1

8 Л. К. Чуковская. «Мой отец— Корней Чуковский»(фрагмент) 1
РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (9 ч) Родная страна во все времена сынами 
сильна (3 ч)
9 О. М. Гурьян. «Мальчик из Холмогор» (фрагмент). 1
10 В. А. Бахревский. «Семён Дежнёв» (фрагмент). 1
11 А.Н.Майков. «Ломоносов» (фрагмент) 1
От праздника к празднику (2 ч)
12 Е. В. Григорьева. «Радость». 1
13 А. И. Куприн. «Пасхальные  колокола» (фрагмент). 1
О родной природе (2 ч)
14 В. П. Астафьев. «Зорькина песня» (фрагмент). 1
15 В. Д. Берестов. «Уреки». И. С. Никитин. «Лес». И. П. 

Токмакова. «Туман
1

16 М. М. Пришвин. «Как распускаются разные деревья». 1
17 Проверочная работа. Обобщение 1

3 класс

№ Раздел, тема урока Количес тво
часо в

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

«Детские годы Багрова-
внука» (фрагмент главы «Последовательные 
воспоминания»).

1

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

1

Я взрослею (2 ч)
3 Е. В. Клюев. «Шагом марш». 1
4 И. С. Тургенев. «Голуби» 1
Я и моя семья (2 ч)
5 Е. Н. Верейская. «Три девочки» (фрагмент). 1
6 М. В. Водопьянов. «Полярный лётчик» (главы «Маленький 

мир», «Мой первый „полёт”»).
7 К. В. Лукашевич. «Моё милое детство» (фрагмент) 1
Я фантазирую и мечтаю (2 ч)
8 Т. В. Михеева. «Асино лето»(фрагмент). 1
9 В. П. Крапивин. «Голубятня на жёлтой поляне» (фрагменты) 1
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РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ—РОДИНА МОЯ (9 ч)
Родная страна во все времена сынами сильна (2 ч)
10 Е. В. Мурашова. «Афанасий Никитин» (глава «Каффа»). 1
11 Ю. М. Нагибин «Маленькие рассказы о большой 

судьбе»(глава «В школу»)
1

Что мы Родиной зовём (2 ч )
12 А. С. Зеленин. «Мамкин Василёк» (фрагмент). 1
13 А. Д. Дорофеев. «Веретено». 1
14 Сказ о валдайских колокольчиках. 1
15 А. Н. Апухтин. «Зимой». В. Д. Берестов. «Мороз». 1
16 А. Н. Майков. «Гроза». Н. М. Рубцов. «Во время грозы» 1
17 Проверочная работа. Обобщение. 1

Математика
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

Основное содержание обучения представлено разделами: «Числа и величины», 
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и 
геометрические фигуры», «Математическая информация» 

Подготовительный КЛАСС
Числа и величины
Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт 

предметов, запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 
Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр. 
Арифметические действия
Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Названия компонентов действий, 

результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению. 
Текстовые задачи
Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по 

образцу. Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение 
задач в одно действие. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры
Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, 

сверху/снизу, между; установление пространственных отношений.
Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, 

отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; 
измерение длины отрезка в сантиметрах.

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

(количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 
Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. 
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;
– распределять объекты на группы по заданному основанию;
– копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу 

при наличии возможности с учетом развития двигательной сферы;
– приводить примеры чисел, геометрических фигур;
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– вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность).
Работа с информацией:

– понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью 
разных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема;

Универсальные коммуникативные учебные действия:
– характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру при наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи,
– последовательность из нескольких чисел, записанных по порядку;
– комментировать ход сравнения двух объектов при наличии возможности с 

учетом уровня развития устной речи;
– описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое 

отношение, представленное в задаче; описывать положение предмета в 
пространстве при наличии возможности с учетом уровня развития устной 
речи.

– различать и использовать математические знаки;
– строить предложения относительно заданного набора объектов при наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи.
Универсальные регулятивные учебные действия:

– принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности;
– действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией;
– проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с 

помощью учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности;
– проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения 

действия.
Совместная деятельность:

– участвовать в парной работе с математическим материалом;
– выполнять правила совместной деятельности: договариваться, считаться с 

мнением партнёра, спокойно и мирно разрешать конфликты.
1  КЛАСС
Числа и величины
Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные 

числа. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 
Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление 

соотношения между ними. 
Арифметические действия
Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, 

результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению. 
Текстовые задачи
Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по 

образцу. Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение 
задач в одно действие. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры
Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, 

сверху/снизу, между; установление пространственных отношений.
Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, 

отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; 
измерение длины отрезка в сантиметрах.

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

относительно заданного набора математических объектов. 
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Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, 
столбца; внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя 
числовыми данными (значениями данных величин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 
изображением геометрической фигуры.

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;
– распределять объекты на группы по заданному основанию;
– копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу 

при наличии возможности с учетом развития двигательной сферы;
– приводить примеры чисел, геометрических фигур;
– вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность).

Работа с информацией:
– понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью 

разных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема;
– читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме.

Универсальные коммуникативные учебные действия:
– характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру при наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи,
– последовательность из нескольких чисел, записанных по порядку;
– комментировать ход сравнения двух объектов при наличии возможности с 

учетом уровня развития устной речи ;
– описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое 

отношение, представленное в задаче; описывать положение предмета в 
пространстве при наличии возможности с учетом уровня развития устной 
речи .

– различать и использовать математические знаки;
– строить предложения относительно заданного набора объектов при наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи.
Универсальные регулятивные учебные действия:

– принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности;
– действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией;
– проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с 

помощью учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности;
– проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения 

действия.
Совместная деятельность:

– участвовать в парной работе с математическим материалом;
– выполнять правила совместной деятельности: договариваться, считаться с 

мнением партнёра, спокойно и мирно разрешать конфликты.
 2 КЛАСС
Числа и величины
Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись 

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

Величины: сравнение по массе (единица массы — килограмм); измерение длины 
(единицы длины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени — 
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час, минута). Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его применение 
для решения практических задач. 

Арифметические действия
Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом 

через разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, 
сочетательное свойства сложения, их применение для вычислений. Взаимосвязь 
компонентов и результата действия сложения, действия вычитания. Проверка результата 
вычисления (реальность ответа, обратное действие).

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. 
Названия компонентов действий умножения, деления.

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления при 
вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь 
компонентов и результата действия умножения, действия деления. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его 
нахождение. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения 
действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со 
скобками/без скобок) в пределах 100 (не более трёх действий); нахождение его значения. 
Рациональные приемы вычислений: использование переместительного и сочетательного 
свойства. 

Текстовые задачи
Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. 

План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических 
действий. Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смысла 
арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи 
на увеличение/уменьшение величины на несколько единиц/в несколько раз. Фиксация 
ответа к задаче и его проверка (формулирование, проверка на достоверность, следование 
плану, соответствие поставленному вопросу). 

Пространственные отношения и геометрические фигуры
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, 

ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. 
Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата 
с заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение периметра данного/изображенного 
прямоугольника (квадрата), запись результата измерения в сантиметрах. 

Математическая информация
Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора 

математических объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация 
объектов по заданному или самостоятельно установленному признаку. Закономерность в 
ряду чисел, геометрических фигур, объектов повседневной жизни.

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие 
количественные, пространственные отношения, зависимости между числами/величинами 
Конструирование утверждений с использованием слов «каждый», «все».

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос 
информации, представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график дежурств, 
наблюдения в природе и пр.).

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми 
числовыми данными.

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и 
построения геометрических фигур.

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой 
учебника, компьютерными тренажёрами).

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)
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Универсальные познавательные учебные действия:
– наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в 

окружающем мире;
– характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные 

приборы (сантиметровая лента, весы) при наличии возможности с учетом 
развития двигательной сферы;

– сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по 
самостоятельно выбранному основанию;

– распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, 
геометрические фигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы;

– обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире;
– вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим 

содержанием);
– воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, 

содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок);
– устанавливать соответствие между математическим выражением и его 

текстовым описанием;
– подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ.
Работа с информацией:

– извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, 
графической (рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы;

– устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших 
комбинаторных задач;

– дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными.
Универсальные коммуникативные учебные действия:

– комментировать ход вычислений при наличии возможности с учетом 
уровня развития устной речи;

– объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения при 
наличии возможности с учетом уровня развития устной речи;

– текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по 
образцу;

– использовать математические знаки и терминологию для описания 
сюжетной ситуации; конструирования утверждений, выводов 
относительно данных объектов, отношения;

– называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие 
заданным свойством при наличии возможности с учетом уровня 
развития устной речи;

– записывать, читать число, числовое выражение при наличии 
возможности с учетом уровня развития устной речи; приводить 
примеры, иллюстрирующие смысл арифметического действия.

– конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все» 
при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи.

Универсальные регулятивные учебные действия:
– следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, 

величин, геометрических фигур;
– организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной 

работы с математическим материалом;
– проверять правильность вычисления с помощью другого приёма 

выполнения действия, обратного действия;
– находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности.

Совместная деятельность:
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– принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, 
составленных учителем или самостоятельно;

– участвовать в парной и групповой работе с математическим 
материалом: обсуждать цель деятельности, ход работы, 
комментировать свои действия, выслушивать мнения других 
участников, готовить презентацию (устное выступление) решения или 
ответа при наличии возможности с учетом уровня развития устной 
речи;

– решать совместно математические задачи поискового и творческого 
характера (определять с помощью измерительных инструментов длину 
при наличии возможности с учетом развития двигательной сферы, 
определять время и продолжительность с помощью часов; выполнять 
прикидку и оценку результата действий, измерений);

– совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей 
работы. 

3 КЛАСС
Числа и величины
Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы 

разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. 
Увеличение/уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел.

Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и граммом; 
отношение «тяжелее/легче на/в».

Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения 
«дороже/дешевле на/в». Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической 
ситуации.

Время (единица времени — секунда); установление отношения 
«быстрее/медленнее на/в». Соотношение «начало, окончание, продолжительность 
события» в практической ситуации.

Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между величинами 
в пределах тысячи.

Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратный сантиметр, 
квадратный дециметр, квадратный метр). 

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

внетабличное умножение, деление, действия с круглыми числами).
Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с числами 0 и 

1.
Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное 

умножение, деление на однозначное число в пределах 100. Проверка результата 
вычисления (прикидка или оценка результата, обратное действие, применение алгоритма, 
использование калькулятора).

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при 
вычислениях.

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.
Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, 

содержащего несколько действий (со скобками/без скобок), с вычислениями в пределах 
1000.

Однородные величины: сложение и вычитание. 
Текстовые задачи
Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, 

планирование хода решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи на 
понимание смысла арифметических действий (в том числе деления с остатком), отношений 
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(больше/меньше на/в), зависимостей (купля-продажа, расчёт времени, количества), на 
сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи по действиям и с помощью 
числового выражения. Проверка решения и оценка полученного результата.

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической 
ситуации; сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины.

Пространственные отношения и геометрические фигуры
Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление 

фигуры из частей).
Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства.
Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись 
равенства. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением 
площади. Сравнение площадей фигур с помощью наложения. 

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

проверка. Логические рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», «значит».
Извлечение и использование для выполнения заданий информации, 

представленной в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего 
мира (например, расписание уроков, движения автобусов, поездов); внесение данных в 
таблицу; дополнение чертежа данными.

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, 
схема, алгоритм).

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и 
практических задач.

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на 
доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других 
устройствах).

Универсальные учебные действия
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;
– понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в 

задаче;
– различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления;
– выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, 

использование алгоритма);
– соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической 

ситуации;
– составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно 

выбранному правилу;
– моделировать предложенную практическую ситуацию;
– устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой 

задачи.
Работа с информацией:

– читать информацию, представленную в разных формах;
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– извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, 
на диаграмме;

– заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж;
– устанавливать соответствие между различными записями решения задачи;
– использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для 

установления и проверки значения математического термина (понятия).
Универсальные коммуникативные учебные действия:

– использовать математическую терминологию для описания отношений и 
зависимостей;

– строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую 
задачу;

– объяснять на примерах отношения «больше/меньше на …», «больше/меньше 
в …», «равно»;

– использовать математическую символику для составления числовых 
выражений;

– выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к 
другим в соответствии с практической ситуацией;

– участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения 
вычисления.

Универсальные регулятивные учебные действия:
– проверять ход и результат выполнения действия;
– вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять;
– формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами;
– выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки 

правильности вычисления; проверять полноту и правильность заполнения 
таблиц сложения, умножения.

Совместная деятельность:
– при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить 

разные решения; определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, 
измерительных инструментов длину, массу, время);

– договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, 
выполнять роли руководителя, подчинённого, сдержанно принимать 
замечания к своей работе;

– выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей 
работы.

4 КЛАСС
Числа и величины
Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. 

Число, большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в 
заданное число раз.

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости.
Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы.
Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между ними.
Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади 

(квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, 
метры в минуту, метры в секунду); соотношение между единицами в пределах 100 000.

Доля величины времени, массы, длины. 
Арифметические действия
Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. 

Письменное умножение, деление многозначных чисел на однозначное/двузначное число в 
пределах 100 000; деление с остатком. Умножение/деление на 10, 100, 1000.
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Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск 
значения числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. 
Проверка результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора.

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: 
запись, нахождение неизвестного компонента.

Умножение и деление величины на однозначное число.
Текстовые задачи
Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2—3 действия: анализ, 

представление на модели; планирование и запись решения; проверка решения и ответа. 
Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время, 
пройденный путь), работы (производительность, время, объём работы), купли-продажи 
(цена, количество, стоимость) и решение соответствующих задач. Задачи на установление 
времени (начало, продолжительность и окончание события), расчёта количества, расхода, 
изменения. Задачи на нахождение доли величины, величины по её доле. Разные способы 
решения некоторых видов изученных задач. Оформление решения по действиям с 
пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры
Наглядные представления о симметрии.
Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности 

заданного радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, 
угольника, циркуля.

Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, 
пирамида; различение, называние.

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление 
фигур из прямоугольников/квадратов.

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников 
(квадратов).

Математическая информация
Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и 

проверка логических рассуждений при решении задач.
Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на 

диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объекте 
(числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе, 
сети Интернет. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме.

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их 
использование под руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с 
электронными источниками информации (электронная форма учебника, электронные 
словари, образовательные сайты, ориентированные на детей младшего школьного 
возраста).

Алгоритмы решения учебных и практических задач.
Универсальные учебные действия
Универсальные познавательные учебные действия:

– ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать 
её в высказываниях и рассуждениях;

– сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические 
фигуры), записывать признак сравнения;

– выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём 
вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов);

– обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире;
– конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным 

свойством (отрезок заданной длины, ломаная определённой длины, 
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квадрат с заданным периметром) при наличии возможности с учетом  
развития двигательной серы ;

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

условиям задачи;
– определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу 

предмета (электронные и гиревые весы), температуру (градусник), 
скорость движения транспортного средства (макет спидометра), 
вместимость (с помощью измерительных сосудов) при наличии 
возможности с учетом  развития двигательной сферы.

Работа с информацией:
– представлять информацию в разных формах;
– извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на 

диаграмме;
– использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе 

Интернет (в условиях контролируемого выхода).
Универсальные коммуникативные учебные действия:

– использовать математическую терминологию для записи решения 
предметной или практической задачи;

– приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/опровержения 
вывода, гипотезы;

– конструировать, читать числовое выражение при наличии возможности 
с учетом уровня развития устной речи;

– описывать практическую ситуацию с использованием изученной 
терминологии при наличии возможности с учетом уровня развития 
устной речи;

– характеризовать математические объекты, явления и события с 
помощью изученных величин при наличии возможности с учетом 
уровня развития устной речи ;

– составлять инструкцию, записывать рассуждение при наличии 
возможности с учетом уровня развития устной речи;

– инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск 
ошибок в решении.

Универсальные регулятивные учебные действия:
– контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма 

арифметического действия, решения текстовой задачи, построения 
геометрической фигуры, измерения при наличии возможности с учетом  
развития двигательной сферы;

– самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений;
– находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и трудности в 

решении учебной задачи.
Совместная деятельность:

– участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, 
распределять работу между членами группы (например, в случае решения 
задач, требующих перебора большого количества вариантов), согласовывать 
мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа;

– договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной 
работы с величинами (составление расписания, подсчёт денег, оценка 
стоимости и веса покупки, рост и вес человека, приближённая оценка 
расстояний и временных интервалов; взвешивание; измерение 
температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор 
формы и деталей при конструировании, расчёт и разметка, прикидка и 
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оценка конечного результата) при наличии возможности с учетом  
развития двигательной сферы.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Обучающийся младшего школьного возраста с НОДА достигает планируемых 
результатов обучения в соответствии со своими возможностями и способностями. На его 
успешность оказывают влияние темп деятельности, скорость психического созревания в 
условиях органического повреждения мозга, особенности формирования учебной 
деятельности (способность к целеполаганию, готовность планировать свою работу, 
самоконтроль и т. д.).

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по 
годам обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. 
Также они включают отдельные результаты в области становления личностных качеств и 
метапредметных действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе 
обучения. Тем самым подчеркивается, что становление личностных новообразований и 
универсальных учебных действий осуществляется средствами математического 
содержания курса.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения предмета «Математика» на уровне начального общего 

образования у обучающегося с НОДА будут сформированы следующие личностные 
результаты:

– осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 
ситуациям, для развития общей культуры человека; развития способности 
мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или 
опровергать их;

– применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 
способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать 
личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий 
результат;

– осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной 
среде;

– применять математику для решения практических задач в повседневной 
жизни, в том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего 
возраста, взрослым и пожилым людям;

– работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических 
отношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному 
труду и уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение 
преодолевать трудности;

– оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 
применения математики для рационального и эффективного решения 
учебных и жизненных проблем;

– оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения 
трудностей; стремиться углублять свои математические знания и умения;

– пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 
предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К концу обучения на уровне начального общего образования  у обучающегося с 

НОДА формируются следующие универсальные учебные действия.
Универсальные познавательные учебные действия:
1) Базовые логические действия:
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– устанавливать связи и зависимости между математическими объектами 
(часть-целое; причина-следствие; протяжённость);

– применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 
классификация (группировка), обобщение;

– приобретать практические графические и измерительные навыки для 
успешного решения учебных и житейских задач при наличии возможности 
с учетом  развития двигательной сферы;

– представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, 
арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной 
проблемой.

2) Базовые исследовательские действия: 
– проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных 

разделов курса математики;
– понимать и адекватно использовать математическую терминологию: 

различать, характеризовать, использовать для решения учебных и 
практических задач;

– применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 
вариантов).

3) Работа с информацией:
– находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 

графическую информацию в разных источниках информационной среды;
– читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, диаграмму, другую модель);
– представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями 
учебной задачи;

– принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные 
средства и источники информации.

Универсальные коммуникативные учебные действия :
– конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое 

рассуждение при наличии возможности с учетом уровня развития устной 
речи;

– использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 
математической задачи; формулировать ответ;

– комментировать процесс вычисления, построения, решения при наличии 
возможности с учетом уровня развития устной речи;

– объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии 
при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи;

– в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать 
вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, 
приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения при 
наличии возможности с учетом уровня развития устной речи;

– создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание 
(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении 
задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка);

– ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 
деформированные; составлять по аналогии;

– самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым 
изученным.

Универсальные регулятивные учебные действия:
1) Самоорганизация:
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– планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 
учебных действий;

– выполнять правила безопасного использования электронных средств, 
предлагаемых в процессе обучения.

2) Самоконтроль:
– осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

объективно оценивать их;
– выбирать и при необходимости корректировать способы действий;
– находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск 

путей преодоления ошибок.
3) Самооценка:

– предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 
предусматривать способы их предупреждения (формулирование вопросов, 
обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе 
электронным);

– оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 
характеристику.

Совместная деятельность:
– участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами 

группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого 
количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров); 
согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального 
способа, анализа информации;

– осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, 
предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, 
предусматривать пути их предупреждения.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

К концу обучения в подготовительном классе обучающийся с НОДА научится:
– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 10;
– 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) без перехода через десяток;
– называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и 

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность);
– решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять 

условие и требование (вопрос);
– сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 

длиннее/короче, /ниже, шире/уже;
–  выделять единицу длины — сантиметр; 
– измерять длину отрезка, чертить отрезок заданной длины (в см) при наличии 

возможности с учетом  развития двигательной сферы;
– различать число и цифру;
– распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник 

(квадрат), отрезок;
– измерять длину отрезка, чертить отрезок заданной длины (в см) при 

наличии возможности с учетом уровня развития двигательной сферы;

– устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, 
между, перед/за, над/под;



82

– группировать объекты по заданному признаку; находить и называть 
закономерности в ряду объектов повседневной жизни;

– распределять объекты на две группы по заданному основанию.

К концу обучения в первом классе обучающийся с НОДА научится:
– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20;
– пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер 

объекта;
– находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число;
– выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 

(устно и письменно) без перехода через десяток;
– решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять 

условие и требование (вопрос);
– сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 

длиннее/короче/ниже, шире/уже;
–  выделять единицу длины — сантиметр, дециметр; 
– измерять длину отрезка, чертить отрезок заданной длины (в см) при наличии 

возможности с учетом уровня развития двигательной сферы;
– устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, 

между, перед/за, над/под;
– распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения 

относительно заданного набора объектов/предметов;
– группировать объекты по заданному признаку; находить и называть 

закономерности в ряду объектов повседневной жизни;
– различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать 

данное/данные из таблицы;
– сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры);
– распределять объекты на две группы по заданному основанию.

К концу обучения во втором классе обучающийся научится:
– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100;
– находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в 

пределах 100); большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20);
– устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения и 
вычитания в пределах 100;

– выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 
устно и письменно; 

– умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения;
– называть и различать компоненты действий умножения (множители, 

произведение); деления (делимое, делитель, частное);
– находить неизвестный компонент сложения, вычитания;
– использовать при выполнении практических заданий единицы величин 

длины (сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, 
час); стоимости (рубль, копейка); преобразовывать одни единицы данных 
величин в другие;

– определять с помощью измерительных инструментов длину при наличии 
возможности с учетом уровня развития двигательной сферы; определять 
время с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата 
измерений; сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, 
устанавливая между ними соотношение «больше/меньше на»;
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– решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая 
запись, рисунок, таблица или другая модель); планировать ход решения 
текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде арифметического 
действия/действий, записывать ответ;

– различать и называть при наличии возможности с учетом уровня развития 
устной речи геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, 
многоугольник; выделять среди четырехугольников прямоугольники, 
квадраты;

– на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой 
угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для 
выполнения построений линейку, угольник при наличии возможности с 
учетом уровня развития двигательной сферы;

– выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки при 
наличии возможности с учетом уровня развития двигательной сферы;

– находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр 
прямоугольника (квадрата);

– распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со 
словами «все», «каждый»; проводить одно-двухшаговые логические 
рассуждения и делать выводы;

– находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 
геометрических фигур);

– находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур);
– представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи 

числами, заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на 
рисунке (изображении геометрических фигур);

– сравнивать группы объектов (находить общее, различное);
– обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире;
– подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ;
– составлять (дополнять) текстовую задачу;
– проверять правильность вычислений.

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:
– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000;
– находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в 

заданное число раз (в пределах 1000);
– выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 

— устно, в пределах 1000 — письменно); умножение и деление на 
однозначное число (в пределах 100 — устно и письменно);

– выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с 
остатком;

– устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения 
числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего 
арифметические действия сложения, вычитания, умножения и деления;

– использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства 
сложения;

– находить неизвестный компонент арифметического действия;
– использовать при выполнении практических заданий и решении задач 

единицы: длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы 
(грамм, килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, 
рубль); преобразовывать одни единицы данной величины в другие;
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– определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 
инструментов длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата 
измерений; определять продолжительность события;

– сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, 
устанавливая между ними соотношение «больше/ меньше на/в»;

– называть, находить долю величины (половина, четверть);
– сравнивать величины, выраженные долями;
– знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка 

товара, определение времени, выполнение расчётов) соотношение между 
величинами; выполнять сложение и вычитание однородных величин, 
умножение и деление величины на однозначное число;

– решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать 
ход решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать 
другой способ решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, 
проверять вычисления);

– конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить 
прямоугольник, многоугольник на заданные части;

– сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых 
значений);

– находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника 
(квадрата), используя правило/алгоритм;

– распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со 
словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулировать 
утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), 
в том числе с использованием изученных связок;

– классифицировать объекты по одному-двум признакам;
– извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с 

данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, 
расписание, режим работы), в предметах повседневной жизни (например, 
ярлык, этикетка);

– структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу;
– составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; 
– выполнять действия по алгоритму;
– сравнивать математические объекты (находить общее, различное, 

уникальное);
– выбирать верное решение математической задачи.

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;

– выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с 
многозначными числами письменно (в пределах 100 — устно); умножение и 
деление многозначного числа на однозначное, двузначное число письменно 
(в пределах 100 — устно); деление с остатком — письменно (в пределах 
1000);

– вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), 
содержащего действия сложения, вычитания, умножения, деления с 
многозначными числами;

– использовать при вычислениях изученные свойства арифметических 
действий;
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– выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку 
полученного результата по критериям: достоверность(реальность), 
соответствие правилу/алгоритму, а также с помощью калькулятора;

– находить долю величины, величину по ее доле;
– находить неизвестный компонент арифметического действия;
– использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, время, 

вместимость, стоимость, площадь, скорость);
– использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 
времени (секунда, минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости 
(литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный 
дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час, метр в секунду);

– использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях 
соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, между 
производительностью, временем и объёмом работы;

– определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, 
температуру (например, воды, воздуха в помещении), скорость движения 
транспортного средства; определять с помощью измерительных сосудов 
вместимость; выполнять прикидку и оценку результата измерений при 
наличии возможности с учетом уровня развития двигательной сферы;

– решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование 
заданных величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, 
сочетая устные и письменные вычисления и используя, при необходимости, 
вычислительные устройства, оценивать полученный результат по критериям: 
достоверность/реальность, соответствие условию;

– решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, 
движение и т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить 
недостающую информацию (например, из таблиц, схем), находить и 
оценивать различные способы решения, использовать подходящие способы 
проверки;

– различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг;
– изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса 

при наличии возможности с учетом уровня развития двигательной сферы;
– различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, 

цилиндра, конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции 
предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену);

– выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей 
составной фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и 
площадь фигур, составленных из двух-трех прямоугольников (квадратов);

– распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; 
приводить пример, контрпример;

– формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 
(одно-/двухшаговые) с использованием изученных связок при наличии 
возможности с учетом уровня развития устной речи;

– классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным 
одному-двум признакам;

– извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач 
информацию, представленную в простейших столбчатых диаграммах, 
таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира 
(например, календарь, расписание), в предметах повседневной жизни 
(например, счет, меню, прайс-лист, объявление);

– заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму;
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– использовать формализованные описания последовательности действий 
(алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять 
алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма;

– выбирать рациональное решение;
– составлять модель текстовой задачи, числовое выражение;
– конструировать ход решения математической задачи;
– находить все верные решения задачи из предложенных.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Подготовительный КЛАСС 

Количество часов
№ п/п Наименование разделов и тем программы 

Всего 

Раздел 1. Числа и величины
1.1 Числа от 1 до 9  13 
1.2 Числа от 0 до 10  3 
1.3 Числа от 11 до 20  4 
1.4 Длина. Измерение длины  7 

Итого по разделу  27 
Раздел 2. Арифметические действия

2.1 Сложение и вычитание в пределах 10  11 
2.2 Сложение и вычитание в пределах 20  29 

Итого по разделу  40 
Раздел 3. Текстовые задачи

3.1 Текстовые задачи  16 
Итого по разделу  16 
Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры

4.1 Пространственные отношения  3 
4.2 Геометрические фигуры  17 

Итого по разделу  20 
Раздел 5. Математическая информация

5.1 Характеристика объекта, группы объектов  8 
5.2 Таблицы  7 

Итого по разделу  15 
Повторение пройденного материала  14 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  132 

1 КЛАСС (132 часа)
Тема, раздел курса, примерное 

количество часов Количество 
часов

1. Числа 20 ч
2. Величины  10 ч
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3. Арифметические действия 46 ч
4. Текстовые задачи 26 ч

5. Пространственные отношения
и геометрические         фигуры

20 ч

6. Математическая
информация

10ч

 2 КЛАСС 
Количество часов

№ п/п Наименование разделов и тем 
программы Всего 

Раздел 1. Числа и величины
1.1 Числа  9 
1.2 Величины  10 

Итого по разделу  19 
Раздел 2. Арифметические действия

2.1 Сложение и вычитание  19 
2.2 Умножение и деление  25 

2.3 Арифметические действия с числами в 
пределах 100  12 

Итого по разделу  56 
Раздел 3. Текстовые задачи

3.1 Текстовые задачи  11 
Итого по разделу  11 
Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры

4.1 Геометрические фигуры  10 
4.2 Геометрические величины  9 

Итого по разделу  19 
Раздел 5. Математическая информация

5.1 Математическая информация  14 
Итого по разделу  14 
Повторение пройденного материала  9 
Итоговый контроль (контрольные и проверочные работы)  8 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  136 

 3 КЛАСС 
Количество часов

№ п/п Наименование разделов и тем 
программы Всего 

Раздел 1. Числа и величины
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1.1 Числа  10 
1.2 Величины  8 

Итого по разделу  18 
Раздел 2. Арифметические действия

2.1 Вычисления  40 
2.2 Числовые выражения  7 

Итого по разделу  47 
Раздел 3. Текстовые задачи

3.1 Работа с текстовой задачей  12 
3.2 Решение задач  11 

Итого по разделу  23 
Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры

4.1 Геометрические фигуры  9 
4.2 Геометрические величины  13 

Итого по разделу  22 
Раздел 5. Математическая информация

5.1 Математическая информация  15 
Итого по разделу  15 
Повторение пройденного материала  4 
Итоговый контроль (контрольные и проверочные работы)  7 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  136 

 4 КЛАСС 
Количество часов

№ п/п Наименование разделов и тем 
программы Всего 

Раздел 1. Числа и величины
1.1 Числа  11 
1.2 Величины  12 

Итого по разделу  23 
Раздел 2. Арифметические действия

2.1 Вычисления  25 
2.2 Числовые выражения  12 

Итого по разделу  37 
Раздел 3. Текстовые задачи

3.1 Решение текстовых задач  20 
Итого по разделу  20 
Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры

4.1 Геометрические фигуры  12 
4.2 Геометрические величины  8 
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Итого по разделу  20 
Раздел 5. Математическая информация

5.1 Математическая информация  15 
Итого по разделу  15 
Повторение пройденного материала  14 
Итоговый контроль (контрольные и проверочные работы)  7 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  136 

Окружающий мир
Пояснительная записка.

Рабочая программа по предмету "Окружающий мир" на уровне начального общего 
образования составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 
установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания.

Изучение предмета "Окружающий мир", интегрирующего знания о природе, 
предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нем, соответствует потребностям и 
интересам обучающихся младшего школьного возраста и направлено на достижение 
следующих целей:

формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нем человека на основе 
целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); 
освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, 
представленных в содержании данного учебного предмета;

формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, 
приверженности здоровому образу жизни;

развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и 
жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью 
(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием 
приобретенных знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности;

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 
понимание своей принадлежности к Российскому государству, определенному этносу; 
проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение 
обучающимися мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, 
законов и правил построения взаимоотношений в социуме; обогащение духовного опыта 
обучающихся;

развитие способности обучающегося к социализации на основе принятия 
гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного 
отношения к природе в соответствии с экологическими нормами поведения; становление 
навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, 
уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности.

Содержание обучения:
1. Человек и природа.
Природа - то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 
форма, сравнительные размеры). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, 
листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.

Вещество - то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 
веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые 
тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.

Звезды и планеты.
Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. 

Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. 

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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Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и 
карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 
местности. Компас.

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 
года, их особенности (на основе наблюдений).

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года 
в родном крае на основе наблюдений.

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 
Наблюдение за погодой своего края.

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 
(краткая характеристика на основе наблюдений).

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 
Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 
человека.

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей 
к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2 - 3 примера).

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 
растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 
растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 
растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 
наблюдений.

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 
разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 
(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 
и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 
названия, краткая характеристика на основе наблюдений.

Лес, луг, водоем - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 
почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 
растения - пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян 
растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 
края (2 - 3 примера на основе наблюдений).

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 
природу изучаемых зон, охрана природы).

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 
природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 
поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 
числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 
природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 
мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, 
ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 
участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 
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природы.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 
роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 
тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 
своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к 
людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них.

2. Человек и общество.
Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 
культурные ценности - основа жизнеспособности общества.

Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 
складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 
о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 
разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 
прислушиваться к чужому мнению.

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 
семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 
детях, престарелых, больных - долг каждого человека. Родословная. Имена и фамилии 
членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи.

Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к педагогическому работнику. 
Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня 
школьника.

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 
помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 
школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам.

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 
ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 
человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 
водный транспорт. Правила пользования транспортом.

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.
Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий "Родина", "Отечество", "Отчизна". Государственная символика России: 
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 
России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон 
Российской Федерации. Права ребенка.

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы 
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 
Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 
России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 
памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 
празднику.

Россия на карте, государственная граница России.
Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр. Расположение Москвы на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву), города Золотого кольца России 
(по выбору). Главный город родного края: достопримечательности, история и 
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характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.
Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору).
Родной край - частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 
комплексы. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 
народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 
Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 
выдающегося земляка.

3. Правила безопасной жизни.
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 
помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 
водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 
обращения с газом, электричеством, водой.

Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого 

человека.
Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Предметные результаты:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и другие, с получением информации из 
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ НА УРОВНЕ 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру характеризуют 
готовность обучающихся с НОДА руководствоваться традиционными российскими 
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 
правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта 
деятельности обучающихся, в части:

1) гражданско-патриотического воспитания:
становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особой 

роли многонациональной России в современном мире; осознание своей этнокультурной и 
российской гражданской идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей 
национальной общности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей 
страны и родного края; проявление интереса к истории и многонациональной культуре 
своей страны, уважения к своему и другим народам; первоначальные представления о 
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человеке как члене общества, осознание прав и ответственности человека как члена 
общества;

2) духовно-нравственного воспитания:
проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; принятие существующих в обществе нравственно-
этических норм поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на 
проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности; применение 
правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, неприятие 
любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 
другим людям;

3) эстетического воспитания:
понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 
искусства, традициям и творчеству своего и других народов; использование полученных 
знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных видах художественной 
деятельности.

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия:

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) 
образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 
информационной); приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, 
бережное отношение к физическому и психическому здоровью;

5) трудового воспитания:
осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 
различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям;

6) экологического воспитания:
осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред;
7) ценности научного познания:
осознание ценности познания для развития человека, необходимости 

самообразования и саморазвития; проявление познавательного интереса, активности, 
инициативности, любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в 
том числе с использованием различных информационных средств.

В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего 
образования у обучающегося с НОДА будут сформированы познавательные универсальные 
учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 
универсальные учебные действия, совместная деятельность.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Патриотическое воспитание:

 проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и 
технологии;

 ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных.

Гражданское и духовно-нравственное воспитание:
 готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических 

проблем, связанных с современными технологиями, в особенности технологиями 
четвёртой промышленной революции с учетом речевых возможностей 
обучающихся с НОДА; 

 осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с 
реализацией технологий;



94

 освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества.

Эстетическое воспитание:
 восприятие эстетических качеств предметов труда;
 умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов с учетом 

двигательных возможностей, обучающихся с НОДА. 

Ценности научного познания и практической деятельности:
 осознание ценности науки как фундамента технологий;
 развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике 

достижений науки.

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:
 осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом 

мире, важности правил безопасной работы с инструментами с учетом 
психофизических особенностей, обучающихся с НОДА;

 умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от 
этих угроз. 

Трудовое воспитание:
 участие в решении возникающих практических задач из различных областей 

исходя из индивидуальных возможностей, обучающихся с НОДА;
 умение ориентироваться в мире современных профессий с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся с НОДА.

Экологическое воспитание:
 воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости 

соблюдения баланса между природой и техносферой;
 осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

У обучающегося с НОДА будут сформированы следующие базовые логические 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: понимать 
целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды обитания), 
проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; на основе 
наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и зависимости 
между объектами (часть целое; причина – следствие; изменения во времени и в 
пространстве) исходя из индивидуальных возможностей, обучающихся с НОДА; 
сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 
устанавливать аналогии; объединять части объекта (объекты) по определённому признаку 
с учетом психофизических особенностей развития обучающихся с НОДА; определять 
существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 
находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 
наблюдениях на основе предложенного алгоритма; выявлять недостаток информации для 
решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма.

У обучающегося с НОДА будут сформированы следующие базовые 
исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 
предположению) наблюдения, несложные опыты исходя из индивидуальных 
возможностей, обучающихся с НОДА; проявлять интерес к экспериментам, проводимым 
под руководством учителя; определять разницу между реальным и желательным 
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состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных вопросов; формулировать с 
помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное развитие 
процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях с учетом речевых 
и коммуникативных возможностей обучающихся с НОДА; моделировать ситуации на 
основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая природа, цепи питания; 
природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его последствия; 
коллективный труд и его результаты и другое); проводить по предложенному плану опыт, 
несложное исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей между 
объектами (часть – целое, причина – следствие) исходя из индивидуальных возможностей, 
обучающихся с НОДА; формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 
основе результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования).

У обучающегося с НОДА будут сформированы следующие умения работать с 
информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: использовать 
различные источники для поиска информации, выбирать источник получения информации 
с учётом учебной задачи; находить в предложенном источнике информацию, 
представленную в явном виде, согласно заданному алгоритму; распознавать достоверную 
и недостоверную информацию самостоятельно или на основе предложенного учителем 
способа её проверки; находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 
графическую, аудиовизуальную информацию; читать и интерпретировать графически 
представленную информацию: схему, таблицу, иллюстрацию с учетом речевых 
возможностей обучающихся с НОДА; соблюдать правила информационной безопасности в 
условиях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет» (с помощью учителя); анализировать и создавать текстовую, видео-, 
графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей с учетом 
психофизических особенностей, обучающихся с НОДА; фиксировать полученные 
результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) и графическом виде 
(рисунок, схема, диаграмма) с учетом индивидуальных возможностей обучающихся с 
двигательными нарушениями.

У обучающегося с НОДА будут сформированы следующие умения общения как 
часть коммуникативных универсальных учебных действий: в процессе диалогов задавать 
вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников с учетом речевых и 
коммуникативных возможностей обучающихся с НОДА; признавать возможность 
существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своё 
мнение; приводить доказательства своей правоты с учетом речевых возможностей 
обучающихся с НОДА; 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) с 
учетом психофизических особенностей, обучающихся с двигательными нарушениями; 
конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и 
опытной работы, подкреплять их доказательствами; находить ошибки и восстанавливать 
деформированный текст об изученных объектах и явлениях природы, событиях социальной 
жизни; готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 
рисунки, фото, плакаты и другое) к тексту выступления исходя из индивидуальных 
возможностей, обучающихся с двигательными нарушениями.

У обучающегося с НОДА будут сформированы следующие умения самоорганизации 
как части регулятивных универсальных учебных действий: планировать самостоятельно 
или с помощью учителя действия по решению учебной задачи; выстраивать 
последовательность выбранных действий и операций.

У обучающегося с НОДА будут сформированы следующие умения самоконтроля и 
самооценки как части регулятивных универсальных учебных действий: осуществлять 
контроль процесса и результата своей деятельности; находить ошибки в своей работе и 
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устанавливать их причины; корректировать свои действия при необходимости (с 
небольшой помощью учителя); оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою 
оценку с оценкой учителя; оценивать целесообразность выбранных способов действия,  при 
необходимости корректировать их.

У обучающегося с НОДА будут сформированы следующие умения совместной 
деятельности: понимать значение коллективной деятельности для успешного решения 
учебной (практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 
долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 
окружающему миру) исходя из индивидуальных возможностей, обучающихся с НОДА; 
коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы с учетом 
психофизических особенностей, обучающихся с двигательными нарушениями; проявлять 
готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  выполнять правила 
совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу каждого 
участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их 
возникновении мирно разрешать их без участия взрослого; ответственно выполнять свою 
часть работы с учетом психофизических особенностей обучающихся с НОДА.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА
Подготовительный  класс

К концу обучения в подготовительном классе обучающийся с НОДА научится: 
называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, домашний адрес и адрес 
своей школы с учетом речевых возможностей обучающихся с НОДА; воспроизводить 
название своего населённого пункта, региона, страны с учетом речевых возможностей 
обучающихся с НОДА;  группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); сезонные 
явления в разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных 
(насекомые, рыбы, птицы, звери); применять правила ухода за комнатными растениями и 
домашними животными при наличии двигательных возможностей; проводить, соблюдая 
правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные наблюдения (в том 
числе за сезонными изменениями в природе своей местности), измерения (в том числе вести 
счёт времени, измерять температуру воздуха) и опыты под руководством учителя  исходя 
из индивидуальных возможностей, обучающихся с НОДА при необходимости используя 
ассистивное оборудование; соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; 
во время наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 
соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; соблюдать правила безопасного 
поведения пешехода.  

1 класс
К концу обучения в 1  классе обучающийся с НОДА научится: называть себя и 

членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов своей семьи; 
проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, соблюдать правила 
нравственного поведения в социуме и на природе;  приводить примеры культурных 
объектов родного края, школьных традиций и праздников, традиций и ценностей своей 
семьи, профессий с учетом речевых и коммуникативных возможностей обучающихся с 
двигательными нарушениями;   различать объекты живой и неживой природы, объекты, 
созданные человеком, и природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, 
цветок, плод, семя); описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в 
родном крае дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных исходя из 
индивидуальных возможностей, обучающихся с НОДА; выделять их наиболее 
существенные признаки; проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные 
групповые и индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в 
природе своей местности), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять 
температуру воздуха) и опыты под руководством учителя  исходя из индивидуальных 
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возможностей, обучающихся с НОДА при необходимости используя ассистивное 
оборудование; использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и 
обществе; оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к 
природе; правила поведения в быту, в общественных местах; соблюдать правила 
безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и опытов; соблюдать 
правила безопасного поведения пешехода;  соблюдать правила безопасного поведения в 
природе; с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником 
и электронными образовательными и информационными ресурсами.

  
2 класс

К концу обучения во 2 классе обучающийся с НОДА научится: находить Россию на 
карте мира, на карте России – Москву, свой регион и его главный город при наличии 
двигательных возможностей; узнавать государственную символику Российской Федерации 
(гимн, герб, флаг) и своего региона; проявлять уважение к семейным ценностям и 
традициям, традициям своего народа и других народов, государственным символам России; 
соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе; распознавать 
изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и фотографиям, 
различать их в окружающем мире; приводить примеры изученных традиций, обычаев и 
праздников народов родного края с учетом речевых и коммуникативных возможностей 
обучающихся с НОДА; важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой 
деятельности и профессий жителей родного края; проводить, соблюдая правила 
безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с природными объектами, измерения 
исходя из индивидуальных возможностей, обучающихся с двигательными нарушениями; 
приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие 
значение природы в жизни человека с учетом речевых возможностей обучающихся с 
НОДА; описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 
культурные объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты) с учетом 
речевых возможностей обучающихся с НОДА; описывать на основе предложенного плана 
или опорных слов изученные природные объекты и явления, в том числе звёзды, созвездия, 
планеты; группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным 
признакам с учетом речевых возможностей обучающихся с НОДА;   сравнивать объекты 
живой и неживой природы на основе внешних признаков; ориентироваться на местности 
по местным природным признакам, Солнцу, компасу; создавать по заданному плану 
развёрнутые высказывания о природе и обществе;   использовать для ответов на вопросы 
небольшие тексты о природе и обществе;  соблюдать правила нравственного поведения в 
социуме и в природе; соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила 
безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро; соблюдать режим дня и 
питания; безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в 
информационно-коммуникационную сеть «Интернет»;  безопасно осуществлять 
коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя (при необходимости). 

 
3 класс

К концу обучения в 3 классе обучающийся с НОДА научится: различать 
государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); проявлять 
уважение к государственным символам России и своего региона; проявлять уважение к 
семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов; соблюдать 
правила нравственного поведения в социуме; приводить примеры памятников природы, 
культурных объектов и достопримечательностей родного края; столицы России, городов 
РФ с богатой историей и культурой; российских центров декоративно-прикладного 
искусства с учетом речевых возможностей обучающихся с НОДА; проявлять интерес и 
уважение к истории и культуре народов России; показывать на карте мира материки, 
изученные страны мира при наличии двигательных возможностей; различать расходы и 
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доходы семейного бюджета; распознавать изученные объекты природы по их описанию, 
рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; проводить по предложенному 
плану или инструкции небольшие опыты с природными объектами с использованием 
простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов исходя  из 
индивидуальных возможностей, обучающихся с НОДА при необходимости используя 
ассистивное оборудование; соблюдать безопасность проведения опытов; группировать 
изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую классификацию; 
сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы; 
описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, выделяя 
их существенные признаки и характерные свойства; использовать различные источники 
информации о природе и обществе для поиска и извлечения информации, ответов на 
вопросы исходя из индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА возможно 
использование цифровых технологий; использовать знания о взаимосвязях в природе, связи 
человека и природы для объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме 
человека; фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной 
деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; создавать по заданному 
плану собственные развёрнутые высказывания о природе, человеке и обществе, 
сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); соблюдать правила безопасного 
поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта; соблюдать основы 
здорового образа жизни, в том числе требования к двигательной активности и принципы 
здорового питания; соблюдать основы профилактики заболеваний; соблюдать правила 
безопасного поведения во дворе жилого дома; соблюдать правила нравственного поведения 
на природе; безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого 
доступа в информационно-коммуникационную сеть «Интернет»; ориентироваться в 
возможных мошеннических действиях при общении в мессенджерах. 

4 класс
К концу обучения в 4 классе обучающийся с НОДА научится: проявлять уважение к 

семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов, 
государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в 
социуме; показывать на физической карте изученные крупные географические объекты 
России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России) при наличии 
двигательных возможностей ; показывать на исторической карте места изученных 
исторических событий; находить место изученных событий на «ленте времени» с учетом 
двигательных возможностей обучающихся с двигательными нарушениями; знать основные 
права и обязанности гражданина Российской Федерации; соотносить изученные 
исторические события и исторических деятелей веками и периодами истории России;  
рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории 
России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, 
достопримечательностях столицы России и родного края с учетом речевых и 
коммуникативных возможностей обучающихся с НОДА; описывать на основе 
предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные признаки, в том числе 
государственную символику России и своего региона с учетом индивидуальных 
возможностей обучающихся с НОДА; проводить по предложенному (самостоятельно 
составленному) плану или выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с 
объектами природы с использованием простейшего лабораторного оборудования и 
измерительных приборов, следуя правилам безопасного труда с учетом психофизических 
особенностей, обучающихся с НОДА; распознавать изученные объекты и явления живой и 
неживой природы по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем 
мире; группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно 
выбирая признак для группировки; проводить простейшие классификации; сравнивать 
объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и известных 
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характерных свойств; использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения 
простейших явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён 
года, сезонных изменений в природе своей местности, причины смены природных зон); 
называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за 
рубежом (в пределах изученного) с учетом речевых возможностей обучающихся с НОДА; 
называть экологические проблемы и определять пути их решения с учетом речевых 
возможностей обучающихся с двигательной патологией; создавать по заданному плану 
собственные развёрнутые высказывания о природе и обществе; использовать различные 
источники информации для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы исходя 
из индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА возможно использование 
цифровых технологий; соблюдать правила нравственного поведения на природе;   
осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека; 
соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 
инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и 
зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и других); осуществлять 
безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной информации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» из индивидуальных 
возможностей, обучающихся с НОДА при необходимости используя ассистивное 
оборудование; соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных 
образовательных и информационных ресурсов с учетом особенностей психофизического 
развития обучающихся с НОДА.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Подготовительный КЛАСС 

Количество 
часов№ п/п Наименование разделов и тем программы 

Всего 

Раздел 1. Человек и общество
1.1 Школа. Школьная жизнь.  3 

1.2 Семья. Взаимоотношения и взаимопомощь в 
семье.  2 

1.3 Россия - наша Родина.  11 
Итого по разделу  16 
Раздел 2. Человек и природа

2.1 Природа - среда обитания человека. 
Взаимосвязи между человеком и природой.  13 

2.2 Растительный мир. Растения ближайшего 
окружения.  9 

2.3 Мир животных. Разные группы животных.  15 
Итого по разделу  37 
Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности

3.1 Режим дня школьника.  3 

3.2 Безопасность в быту, безопасность пешехода, 
безопасность в сети Интернет  4 

Итого по разделу  7 
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Резервное время  6 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  66 

1 класс (66 часов)
№ Тема, раздел курса Кол-во часов

1 Человек и общество. 16 часов

2 Человек и природа. 37 часов

3 Правила безопасной жизни.  7 часов

2 КЛАСС 
Количество часов

№ п/п Наименование разделов и тем 
программы Всего 

Раздел 1. Человек и общество
1.1 Наша родина - Россия  12 
1.2 Семья. Семейные ценности и традиции  2 

1.3 Правила культурного поведения в 
общественных местах  2 

Итого по разделу  16 
Раздел 2. Человек и природа

2.1 Методы познания природы. Земля и 
другие планеты, звезды и созвездия.  7 

2.2 Многообразие растений  8 
2.3 Многообразие животных  11 

2.4 Красная книга России. Заповедники и 
природные парки  8 

Итого по разделу  34 
Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности

3.1 Здоровый образ жизни школьника  4 

3.2
Безопасность в школе и общественном 
транспорте, безопасность в сети 
Интернет

 8 

Итого по разделу  12 
Резервное время  6 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68 

3 КЛАСС 
Количество часов

№ п/п Наименование разделов и тем 
программы Всего 
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Раздел 1. Человек и общество
1.1 Наша родина - Российская Федерация  14 

1.2 Семья - коллектив близких. Родных 
людей.  2 

1.3 Страны и народы мира.  4 
Итого по разделу  20 
Раздел 2. Человек и природа

2.1 Методы изучения природы. Разнообразие 
веществ в окружающем мире.  11 

2.2 Бактерии, грибы и их разнообразие  2 
2.3 Разнообразие растений  7 
2.4 Разнообразие животных  7 
2.5 Природные сообщества  3 
2.6 Человек - часть природы  5 

Итого по разделу  35 
Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности

3.1 Здоровый образ жизни  2 

3.2 Правила безопасного поведения 
пассажира. Безопасность в сети Интернет  5 

Итого по разделу  7 
Резервное время  6 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68 

4 КЛАСС 
Количество часов

№ п/п Наименование разделов и тем 
программы Всего 

Раздел 1. Человек и общество
1.1 Наша родина - Российская Федерация  10 

1.2 История Отечества. «Лента времени» и 
историческая карта  17 

1.3 Человек - творец культурных ценностей. 
Всемирное культурное наследие  6 

Итого по разделу  33 
Раздел 2. Человек и природа

2.1 Методы познания окружающей природы. 
Солнечная система  5 

2.2 Формы земной поверхности. Водоемы и их 
разнообразие  9 
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2.3 Природные зоны России: общее 
представление, основные природные зоны  5 

2.4
Природные и культурные объекты 
Всемирного наследия. Экологические 
проблемы

 5 

Итого по разделу  24 
Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности

3.1 Здоровый образ жизни: профилактика 
вредных привычек  1 

3.2 Безопасность в городе. Безопасность в сети 
Интернет  4 

Итого по разделу  5 
Резервное время  6 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68 

Основы религиозных культур и светской этики
СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ (УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА) 
«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»
Модуль «Основы православной культуры»

Россия — наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во что 
верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 
нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 
Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 
Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 
церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 
Христианская семья и её ценности. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России.

Модуль «Основы исламской культуры»
Россия — наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия. Пророк 
Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что 
верят мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Нравственные основы ислама. 
Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и 
сострадание. Столпы ислама. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена 
мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 
Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. 
Искусство ислама.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России.

Модуль «Основы буддийской культуры»
Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. 
Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в буддийской 
культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские 
символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 
Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в 
буддийской культуре.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
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многоконфессионального народа России.
Модуль «Основы иудейской культуры»

Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. 
Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского 
народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение 
синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. 
Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. 
Еврейский дом. Еврейский календарь: его устройство и особенности. Еврейские праздники: 
их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России.

Модуль «Основы религиозных культур народов России»
Россия — наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов России. 
Мировые религии и иудаизм. Их основатели. Священные книги христианства, ислама, 
иудаизма, буддизма. Хранители предания в религиях. Человек в религиозных традициях 
народов России. Добро и зло. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 
Религия и мораль. Нравственные заповеди христианства, ислама, иудаизма, буддизма. 
Обычаи и обряды. Праздники и календари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг, 
свобода, ответственность, труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные 
проблемы общества и отношение к ним разных религий. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России.

Модуль «Основы светской этики»
Россия — наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 
исторической памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в культурах разных 
народов России. Государство и мораль гражданина, основной закон (Конституция) в 
государстве как источник российской светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. 
Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше 
время. Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейные 
ценности и этика семейных отношений. Этикет. Образование как нравственная норма. 
Методы нравственного самосовершенствования.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» НА УРОВНЕ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:
– понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство 

гордости за свою Родину;
– формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою 

этническую и национальную принадлежность;
– понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

осознавать ценность человеческой жизни;
– понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, 

семьи, общества;
– осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не 

исповедовать никакой религии;
– строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: 

умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, 
независимо от принадлежности собеседников к религии или к атеизму;
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– соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском 
обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к 
представителям разного вероисповедания;

– строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в 
повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, 
желание при необходимости прийти на помощь;

– понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, 
стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и 
действий, оскорбляющих других людей;

– понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным 
ценностям.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
– овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения;
– формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и 
находить наиболее эффективные способы достижения результата, вносить 
соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта 
характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;

– совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 
коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств 
информационно-коммуникационных технологий для решения различных 
коммуникативных и познавательных задач;

– совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 
информационного поиска для выполнения учебных заданий;

– овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 
коммуникации;

– овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям;

– формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 
возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою 
собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий;

– совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, 
умения определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о 
распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих.

Универсальные учебные действия
Познавательные УУД:

– ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — 
мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также 
используемых в разных религиях (в пределах изученного);

– использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской 
этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление);

– применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, 
анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического 
материала;

– признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои 
суждения, приводить убедительные доказательства;

– выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
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Работа с информацией:
– воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её 

принадлежность к определённой религии и/или к гражданской этике;
– использовать разные средства для получения информации в соответствии с 

поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео);
– находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 

информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого 
входа);

– анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с 
помощью учителя, оценивать её объективность и правильность.

Коммуникативные УУД:
– использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, 

сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки 
жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого 
этикета;

– соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и 
высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом 
особенностей участников общения;

– создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа 
и оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и 
светской этике.

Регулятивные УУД:
– проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении 

учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать 
состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для 
здоровья и жизни ситуации и способы их предупреждения;

– проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 
нравственные правила и нормы современного российского общества; проявлять 
способность к сознательному самоограничению в поведении;

– анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного 
отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой 
деятельности);

– выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: 
одобрять нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, 
жадности, нечестности, зла;

– проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание 
больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета.

Совместная деятельность:
– выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, 

корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к 
своей работе, объективно их оценивать;

– владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, 
руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты;

– готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 
дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Модуль «Основы православной культуры»

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» 
должны обеспечивать следующие достижения обучающегося:

– выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 
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как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 
людях, окружающей действительности;

– выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования 
и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры;

– выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, 
российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 
совершенствования;

– рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в 
выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности;

– раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, 
традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, 
ответственность, послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, 
спасение), основное содержание и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и 
Евангельских заповедей Блаженств, христианского нравственного идеала; объяснять 
«золотое правило нравственности» в православной христианской традиции;

– первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 
(своих и других людей) с позиций православной этики;

– раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 
(картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, 
Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви;

– рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, 
Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, 
богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств 
Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в 
православной традиции;

– рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, 
притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами 
и священнослужителями;

– рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение 
Христово и Рождество Христово), православных постах, назначении поста;

– раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, 
обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, 
братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; православных семейных 
ценностей;

– распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл 
(православный крест) и значение в православной культуре;

– рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; 
выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами;

– излагать основные исторические сведения о возникновении православной 
религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль 
православия в становлении культуры народов России, российской культуры и 
государственности;

– первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 
православного исторического и культурного наследия в своей местности, регионе 
(храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и 
представлению её результатов;

– приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 
нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно 
своей совести;

– выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 
отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 



107

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 
(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального, 
гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; 
приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий;

– называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 
России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 
ислам, буддизм, иудаизм;

– выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции.

Модуль «Основы исламской культуры»
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

исламской культуры» должны отражать сформированность умений:
– выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 
людях, окружающей действительности;

– выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования 
и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры;

– выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, 
российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 
совершенствования;

– рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, их 
значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и 
деятельности;

– раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, 
традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость, 
честность, великодушие, скромность, верность, терпение, выдержка, достойное 
поведение, стремление к знаниям);

– первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 
(своих и других людей) с позиций исламской этики;

– раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 
(картине мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её основах;

– рассказывать о Священном Коране и сунне — примерах из жизни пророка 
Мухаммада; о праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, 
закят, дуа, зикр);

– рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах поведения 
в мечети, общения с верующими и служителями ислама;

– рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид);
– раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей 

и ответственности членов семьи; норм отношений детей к отцу, матери, братьям и 
сёстрам, старшим по возрасту, предкам; норм отношений с дальними родственниками, 
соседями; исламских семейных ценностей;

– распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и 
охарактеризовать назначение исламского орнамента;

– рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных 
напевах, каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, 
одежде;

– излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной 
традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры 
народов России, российской культуры и государственности;

– первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского 
исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, 
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памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов;
– приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно 
своей совести;

– выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 
отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 
понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 
(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального, 
гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; 
приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий;

– называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 
России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 
ислам, буддизм, иудаизм;

– выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции.

Модуль «Основы буддийской культуры»
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

буддийской культуры» должны отражать сформированность умений:
– выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 
людях, окружающей действительности;

– выражать своими словами понимание значимости нравственного 
самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры;

– выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, 
российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 
совершенствования;

– рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, их 
значении в выстраивании
отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности;

– раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, 
традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие 
деяния, освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, постоянство 
перемен, внимательность); основных идей (учения) Будды о сущности человеческой 
жизни, цикличности и значения сансары; понимание личности как совокупности всех 
поступков; значение понятий «правильное воззрение» и «правильное действие»;

– первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 
(своих и других людей) с позиций буддийской этики;

– раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 
(картине мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисаттвах, 
Вселенной, человеке, обществе, сангхе, сансаре и нирване; понимание ценности 
любой формы жизни как связанной с ценностью человеческой жизни и бытия;

– рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле принятия, 
восьмеричном пути и карме;

– рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в 
храме, общения с мирскими последователями и ламами;

– рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе;
– раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанностей 

и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 
старшим по возрасту, предкам; буддийских семейных ценностей;

– распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл и значение 
в буддийской культуре;
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– рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции;
– излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской религиозной 

традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в 
становлении культуры народов России, российской культуры и государственности;

– первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддийского 
исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, 
монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её 
результатов;

– приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 
нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно 
своей совести;

– выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 
отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 
понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 
(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального, 
гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; 
приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий;

– называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 
России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 
ислам, буддизм, иудаизм;

– выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции.

Модуль «Основы иудейской культуры»
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

иудейской культуры» должны отражать сформированность умений:
– выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 
людях, окружающей действительности;

– выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования 
и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры;

– выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, 
российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 
совершенствования;

– рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении в 
выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности;

– раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, 
традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, 
ответственность, послушание, исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение), 
основное содержание и место заповедей (прежде всего, Десяти заповедей) в жизни 
человека; объяснять «золотое правило нравственности» в иудейской религиозной 
традиции;

– первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 
(своих и других людей) с позиций
иудейской этики;

– раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 
(картине мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах иудаизма;

– рассказывать о священных текстах иудаизма — Торе и Танахе, о Талмуде, 
произведениях выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах;

– рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в 
синагоге, общения с мирянами и раввинами;

– рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая Рош-а-Шана, 
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Йом-Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста;
– раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 
старшим по возрасту, предкам; иудейских традиционных семейных ценностей;

– распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл (магендовид) 
и значение в еврейской культуре;

– рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, 
религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, 
одежде;

– излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на территории 
России, своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры народов 
России, российской культуры и государственности;

– первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского 
исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, 
кладбища, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов;

– приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 
нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно 
своей совести;

– выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 
отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 
понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 
(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального, 
гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; 
приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий;

– называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 
России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 
ислам, буддизм, иудаизм;

– выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой жизни в иудейской духовно-нравственной культуре, традиции.

Модуль «Основы религиозных культур народов России»
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

религиозных культур народов России» должны отражать сформированность умений:
– выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 
людях, окружающей действительности;

– выражать своими словами понимание значимости нравственного 
самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры;

– выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, 
российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 
совершенствования;

– рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях 
России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании 
отношений в семье, между людьми;

– раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, 
ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной 
культуре народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять 
«золотое правило нравственности» в религиозных традициях;

– соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в 
традиционных религиях народов России;

– раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 
(картине мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; об 
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основателях религий;
– рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Библия, 

Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях 
религиозного культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, 
ритуалах, обычаях (1—2 примера);

– рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) 
традиционных религий народов России, основных нормах поведения в храмах, 
общения с верующими;

– рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов 
России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного 
праздника каждой традиции);

– раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие, 
ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в 
традиционных религиях народов России; понимание отношения к труду, учению в 
традиционных религиях народов России;

– распознавать религиозную символику традиционных религий народов России 
(православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), 
объяснять своими словами её значение в религиозной культуре;

– рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России 
(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); главных 
особенностях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма 
(архитектура, изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, 
музыки или звуковой среды);

– излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в 
становлении культуры народов России, российского общества, российской 
государственности;

– первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 
исторического и культурного наследия традиционных религий народов России в 
своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), 
оформлению и представлению её результатов;

– приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 
нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно 
своей совести;

– выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 
отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 
понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 
(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального, 
гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; 
приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий;

– называть традиционные религии в России, народы России, для которых 
традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 
иудаизм;

– выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой жизни в традиционных религиях народов России.

Модуль «Основы светской этики»
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

светской этики» должны отражать сформированность умений:
– выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 
людях, окружающей действительности;

– выражать своими словами понимание значимости нравственного 
самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры;
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– выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, 
российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 
совершенствования;

– рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в 
российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на 
российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах 
и обязанностях человека и гражданина в России;

– раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики 
(справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство 
человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, 
добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском обществе; 
объяснять «золотое правило нравственности»;

– высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни 
человека, семьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные 
нормы и нормы этикета, приводить примеры;

– первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 
(своих и других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики;

– раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 
российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм 
и гражданственность, защита Отечества; уважение памяти предков, исторического и 
культурного наследия и особенностей народов России, российского общества; 
уважение чести, достоинства, доброго имени любого человека; любовь к природе, 
забота о животных, охрана окружающей среды;

– рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества; 
российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные 
праздники); российских государственных праздниках, их истории и традициях (не 
менее трёх), религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных религий 
народов России), праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли семейных 
праздников в жизни человека, семьи;

– раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе 
российских традиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и женщины 
на основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей; 
любовь и забота родителей о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в помощи 
родителях; уважение старших по возрасту, предков); российских традиционных 
семейных ценностей;

– распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, 
объяснять её значение; выражать уважение российской государственности, законов в 
российском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан;

– рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 
предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, 
честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда;

– рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и 
природных достопримечательностях своего региона;

– раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на 
примерах образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в 
истории России;

– объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении 
российской государственности;

– первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 
исторического и культурного наследия народов России, российского общества в своей 
местности, регионе, оформлению и представлению её результатов;
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– приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 
нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности 
поступать согласно своей совести;

– выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 
отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 
понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 
(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального, 
гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; 
приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий;

– называть традиционные религии в России, народы России, для которых 
традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 
иудаизм;

– выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Модуль «Основы православной культуры» (34 часа)

№ п/п Тема Кол-во часов

1 Россия — наша Родина 1 ч

2 Культура и религия. Введение в православную 
духовную традицию

2 ч

3 Во что верят православные  христиане 4 ч

4 Добро и зло в православной традиции. Золотое 
правило нравственности. Любовь к ближнему 

4 ч

5 Отношение к труду. Долг и ответственность 2 ч

6 Милосердие и сострадание 2 ч

7 Православие в России 5 ч

8 Православный храм и другие святыни 3 ч

9 Символический язык православной культуры:
христианское искусство (иконы, фрески, церковное 
пение, прикладное искусство), православный 
календарь. Праздники 

6 ч

10 Христианская семья и её ценности 3 ч

11 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 
многонационального и многоконфессионального 
народа России 

2 ч

Модуль «Основы исламской культуры» (34 часа)
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№ п/п Тема Кол-во часов

1 Россия — наша Родина 1 ч

2 Культура и религия. Введение в исламскую 
духовную традицию 

3 ч

3 Пророк Мухаммад — образец человека и учитель 
нравственности в исламской традиции 

2 ч

4 Коран и Сунна 2 ч

5 Во что верят мусульмане (вера в Аллаха, в ангелов, 
вера в пророков и посланников, в Божественные 
Писания, в Судный день, в предопределение) 

4 ч

6 Пять столпов исламской веры Обязанности 
мусульман 

5 ч

7 Творческие работы учащихся.
Доработка творческих работ учащихся при участии 
взрослых и друзей 

2 ч

8 История ислама в России 1 ч

9 Нравственные основы ислама 9 ч

10 Наука, искусство — достижения исламской 
культуры. Мечеть 

3 ч

11 Мусульманское летоисчисление
Праздники ислама 

1 ч

12 Любовь и уважение к Отечеству 1 ч

Модуль «Основы буддийской культуры» (34 часа)

№ п/п Тема Кол-во часов

1 Россия — наша Родина 1 ч

2 Культура и религия. Введение в буддийскую 
духовную традицию 

2 ч

3 Основатель буддизма — Сиддхартха Гаутама.
Будда и его учение 

4 ч

4 Буддийский священный канон Трипитака 2 ч

5 Буддийская картина мира 2 ч
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№ п/п Тема Кол-во часов

6 Добро и зло. Принцип ненасилия 2 ч

7 Человек в буддийской картине мира 1 ч

8 Сострадание и милосердие 1 ч

9 Отношение к природе 1 ч

10 Буддийские учители Будды и бодхисаттвы 1 ч

11 Семья в буддийской культуре и её ценности 1 ч

12 Творческие работы учащихся 1 ч

13 Обобщающий урок 1 ч

14 Буддизм в России 1 ч

15 Путь духовного совершенствования 2 ч

16 Буддийское учение о добродетелях 2 ч

17 Буддийские символы 1 ч

18 Буддийские ритуалы и обряды 1 ч

19 Буддийские святыни 1 ч

20 Буддийские священные сооружения 1 ч

21 Буддийский храм 1 ч

22 Буддийский календарь 1 ч

23 Буддийские праздники 1 ч

24 Искусство в буддийской культуре 1 ч

Модуль «Основы иудейской культуры» (34 часа)

№ п/п Тема Кол-во часов

1 Россия — наша Родина 1 ч

2 Введение в иудейскую духовную традицию. 
Культура и религия 

2 ч
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№ п/п Тема Кол-во часов

3 Тора — главная книга иудаизма.
Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля» 

2 ч

4 Письменная и Устная Тора.
Классические тексты иудаизма 

1 ч

5 Патриархи еврейского народа: от Авраама до 
Моше. Дарование Торы на горе Синай

4 ч

6 Пророки и праведники в иудейской культуре 2 ч

7 Храм в жизни иудеев 1 ч

8 Назначение синагоги и её устройство 1 ч

9 Суббота (Шабат) в иудейской традиции. 
Субботний ритуал 

1 ч

10 Молитвы и благословения в иудаизме 1 ч

11 Добро и зло 1 ч

12 Творческие работы учащихся 2 ч

13 Иудаизм в России 1 ч

14 Основные принципы иудаизма 2 ч

15 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 1 ч

16 Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев 1 ч

17 Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное 
принятие заповедей 

1 ч

18 Еврейский дом — еврейский мир: знакомство с 
историей и традицией

1 ч

19 Еврейский календарь 1 ч
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№ п/п Тема Кол-во часов

20 Еврейские праздники: их история и традиции 2 ч

21 Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 
Праматери еврейского народа 

2 ч

22 Любовь и уважение к Отечеству 1 ч

23 Творческие работы учащихся 2 ч

Модуль «Основы религиозных культур народов России» (34 часа)

№ п/п Тема Кол-во часов

1 Россия — наша Родина 1 ч

2 Культура и религия. Возникновение религий. 
Мировые религии и иудаизм. Основатели религий 
мира 

4 ч

3 Священные книги христианства, ислама, иудаизма 
и буддизма 

2 ч

4 Хранители предания в религиях мира 2 ч

5 Добро и зло 2 ч

6 Человек в религиозных традициях народов России 2 ч

7 Священные сооружения 2 ч

8 Искусство в религиозной культуре 2 ч

9 Творческие работы учащихся 2 ч

10 Религиозная культура народов России 2 ч

11 Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды 4 ч
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№ п/п Тема Кол-во часов

12 Праздники и календари 2 ч

13 Религия и мораль. Нравственные заповеди в 
христианстве, исламе, буддизме и иудаизме 

2 ч

14 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 1 ч

15 Семья и семейные ценности 1 ч

16 Долг, свобода, ответственность, труд 1 ч

17 Любовь и уважение к Отечеству 1 ч

18 Обобщающий урок. Подведение итогов 1 ч

Модуль «Основы светской этики» (34 часа)

№ п/п Тема Кол-во часов

1 Россия — наша Родина 1 ч

2 Этика и её значение в жизни человека. 
Нормы морали. Нравственные ценности, идеалы, 
принципы. 

8 ч

3 Государство и мораль гражданина.  Основной 
Закон (Конституция) в государстве как источник 
российской гражданской этики 

1 ч

4 Образцы нравственности в культуре Отечества, 
народов России. Природа и человек 

8 ч

5 Праздники как одна из форм исторической памяти 2 ч

6 Семейные ценности. Этика семейных отношений 1 ч

7 Трудовая мораль. Нравственные традиции 
предпринимательства 

3 ч

8 Что значит быть нравственным в наше время. 
Методы нравственного самосовершенствования

6 ч
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№ п/п Тема Кол-во часов

9 Этикет 2 ч

10 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 
многонационального и многоконфессионального 
народа России 

2 ч

Изобразительное искусство
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
Подготовительный КЛАСС 

Модуль «Графика»
Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального 

формата листа в зависимости от содержания изображения.
Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного 

рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией.
Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения 

соотношения частей целого (на основе рисунков животных).
Модуль «Живопись»
Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки 

работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая.
Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. 

Навыки смешения красок и получение нового цвета.
Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. 

Развитие навыков работы гуашью. 
Развитие воображения.
Модуль «Скульптура»
Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка.
Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). 

Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания.
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе 

фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. 
Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты 

геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе.
Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение 

работы над изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии при 
составлении узора крыльев.

Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги.
Модуль «Архитектура»
Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по 

фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий.
Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых 
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геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; 
использование 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 КЛАСС

Модуль «Графика»
Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального 

формата листа в зависимости от содержания изображения.
Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка и их 

особенности. 
Рисование с натуры: разные листья и их форма.
Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения 

соотношения частей целого (на основе рисунков животных).
Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование 

навыка видения целостности. Цельная форма и её части.
Модуль «Живопись»
Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки 

работы гуашью в условиях урока. 
Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в 

изображаемом сюжете.
Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. 

Развитие навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета.
Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён 

года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника.
Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения.
Модуль «Скульптура»
Изображение в объёме. 
Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору 
учителя с учётом местных промыслов).

Объёмная аппликация из бумаги и картона.
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе 

фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. 
Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного 
искусства.

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных 
художественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору 
учителя с учётом местных промыслов).

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и 
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аппликации.
Модуль «Архитектура»
Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по 

фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий.
Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из 

бумаги, картона или пластилина.
Модуль «Восприятие произведений искусства»
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение эмоционального 

содержания детских работ.
Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды 

жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи 
наблюдения (установки).

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с 
картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В.М. Васнецова, М.А. Врубеля и 
другие по выбору учителя).

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и 
творческих практических задач — установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта 
учащихся и оценка эмоционального содержания произведений.

Модуль «Азбука цифровой графики»
Фотографирование с целью выражения ярких зрительных впечатлений.
Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих 

изучаемой теме.
2 КЛАСС

Модуль «Графика»
Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного 

рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка.
Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства графических 

материалов, приёмы работы.
Ритм пятен: знакомство с основами композиции. Расположение пятна на плоскости 

листа: сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение.
Пропорции — соотношение частей и целого. Выразительные свойства пропорций 

(на основе рисунков птиц).
Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. 

Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части 
предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать форму 
натурного предмета.

Графический рисунок животного. Рассматривание графических произведений 
анималистического жанра.

Модуль «Живопись»
Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения 

нового цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. 
Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски.

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью.
Цвет тёплый и холодный — цветовой контраст.
Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью 

тёмной краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и 
отношений.

Цвет открытый — звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная 
выразительность цвета.

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и 
соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер — по 
выбору учителя). Произведения И.К. Айвазовского.
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Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской 
или женский).

Модуль «Скульптура»
Лепка из пластилина или глины игрушки — сказочного животного по мотивам 

выбранного художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский 
петух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учётом местных промыслов). 
Способ лепки в соответствии с традициями промысла.

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной 
пластики движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление 
деталей.

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки, 

паутинки, роса на листьях и др. Сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-
прикладного искусства (кружево, вышивка, ювелирные изделия и др.).

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративная 
композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации.

Поделки из подручных нехудожественных материалов. 
Декоративные изображения животных в игрушках народных промыслов; 

филимоновские, дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с 
учётом местных художественных промыслов).

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные 
женские и мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей.

Модуль «Архитектура»
Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты 

складывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки.
Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания 

геометрических тел — параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и 
наклейками); завивание, скручивание и складывание полоски бумаги (например, 
гармошкой). Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейской 
архитектуры с ярко выраженным характером здания. 

Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки по 
выбору учителя).

Модуль «Восприятие произведений искусства»
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ.
Наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их конструкции и 

эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными произведениями.
Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, шитьё, 

резьба и роспись и др.).
Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния 

в природе. Произведения И. И. Левитана, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова.
Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произведения В. В. 

Ватагина, Е. И. Чарушина и др.) и в скульптуре (произведения В. В. Ватагина). Наблюдение 
животных с точки зрения их пропорций, характера движения, пластики.

Модуль «Азбука цифровой графики»
Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом 

графическом редакторе).
Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. 

Трансформация и копирование геометрических фигур в программе Paint.
Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, 

заливка и др.) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева).
Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы 
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«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: 
совмещение текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация.

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности 
композиции плаката.

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и 
фотографий архитектурных достопримечательностей своего города.

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин.
Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей 

лица.
Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски персонажа с ярко 

выраженным характером. Аппликация из цветной бумаги.
Модуль «Живопись»
Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и 

акварели (по памяти и представлению). Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций 
сцены) для спектакля со сказочным сюжетом (сказка по выбору).

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, 
возможно совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации.

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт-
автопортрет» из предметов, характеризующих личность ученика.

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для 
изображения времени года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес 
или поле, река или озеро); количество и состояние неба в изображении.

Портрет человека по представлению с опорой на натуру. Выражение в портрете 
(автопортрете) характера человека, особенностей его личности с использованием 
выразительных возможностей композиционного размещения в плоскости листа, 
особенностей пропорций и мимики лица, характера цветового решения, сильного или 
мягкого контраста, включения в композицию дополнительных предметов.

Модуль «Скульптура»
Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей 

одушевлённого образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других 
материалов).

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого 
персонажа путём бумагопластики.

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по 
сюжету изображения).

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. 
Работа с пластилином или глиной.

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева 

и глины в традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в 
традициях других промыслов по выбору учителя).

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента 
при помощи печаток или штампов.
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Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения 
композиции, ритмические чередования мотивов, наличие композиционного центра, 
роспись по канве. Рассматривание павловопосадских платков.

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, 
украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др.

Модуль «Архитектура»
Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей 

города или села. 
Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) 

или в виде макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных 
материалов. Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего 
города» (села) в виде коллективной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков 
зданий и других элементов городского пространства, выполненных индивидуально).

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин.
Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, 

украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др.
Модуль «Восприятие произведений искусства»
Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и 

обсуждение иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг.
Восприятие объектов окружающего мира — архитектура, улицы города или села. 

Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), их 
значение в современном мире.

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге 
(обзор памятников по выбору учителя).

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: 
Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный 
Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 
Экскурсии в местные художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в 
знаменитые зарубежные художественные музеи (выбор музеев — за учителем). 

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению 
произведений в жизни людей.

Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графике, скульптуре — 
определяются предметом изображения; классификация и сравнение содержания 
произведений сходного сюжета (портреты, пейзажи и др.).

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-
пейзажистов: И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, А.И. 
Куинджи, И.К. Айвазовского и др.

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В.И. 
Сурикова, И.Е. Репина, В.А. Серова и др.

Модуль «Азбука цифровой графики»
Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию 

ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы 
движения (собрались, разбежались, догоняют, улетают и т. д.). Вместо пятен 
(геометрических фигур) могут быть простые силуэты машинок, птичек, облаков и др.

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его 
копирование, многократное повторение, и создание орнамента, в основе которого раппорт. 
Вариативное создание орнаментов на основе одного и того же элемента.

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом 
редакторе).

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, 
фотографии и шрифта для создания плаката или поздравительной открытки.

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, 
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контраста, насыщенности цвета.
4 КЛАСС

Модуль «Графика»
Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по 

мере удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов.
Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, 

передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры.
Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных 

народов.
Изображение города — тематическая графическая композиция; использование 

карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника).
Модуль «Живопись»
Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций 

(горный, степной, среднерусский ландшафт).
Портретные изображения человека по наблюдению с разным содержанием: женский 

или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет пожилого человека, 
детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по представлению (из выбранной 
культурной эпохи).

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-
аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников 
народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам.

Модуль «Скульптура»
Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплексами.
Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. 

Выражение значительности, трагизма и победительной силы.
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению 

предмета, в художественной обработке которого он применяется. Особенности символов и 
изобразительных мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на 
тканях, одежде, предметах быта и др.

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, 
украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др.

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, 
каменная резьба, росписи стен, изразцы.

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в 
его декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь 
украшения костюма мужчины с родом его занятий.

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов.
Модуль «Архитектура»
Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: 

дома из дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение 
традиционных жилищ.

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или 
изображение на плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. Разные 
виды изб и надворных построек.

Конструкция и изображение здания каменного собора. Роль собора в организации 
жизни древнего города, собор как архитектурная доминанта.

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. 
Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или 
романский собор, мечеть, пагода.

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. 
Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в организации 
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города, жизнь в городе.
Модуль «Восприятие произведений искусства»
Произведения В.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, А.М. Васнецова, В.И. Сурикова, 

К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина на темы истории и 
традиций русской отечественной культуры.

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, 
Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя).

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, 
Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учётом местных 
архитектурных комплексов, в том числе монастырских). Памятники русского деревянного 
зодчества. Архитектурный комплекс на острове Кижи.

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, 
декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других 
культур Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и 
эпохи Возрождения. Произведения предметно-пространственной культуры, составляющие 
истоки, основания национальных культур в современном мире.

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому 
скульптора И.П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного 
Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом 
кургане (и другие по выбору учителя).

Модуль «Азбука цифровой графики»
Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных 
вариантов его устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных 
жилищ разных народов (юрта, каркасный дом и др., в том числе с учётом местных 
традиций).

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 
фигур конструкций храмовых зданий разных культур: каменный православный собор, 
готический или романский собор, пагода, мечеть.

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на 
линейной основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, 
декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или национальной 
культуры.
Коррекционная направленность предмета направлена на формирование регулятивных 
действий. У обучающихся с ЗПР формируются умения планирования предстоящих 
действий, умение вербализовать свои замыслы, построить и рассказать о плане своих 
действий, соотнести полученный результат с запланированным, руководствоваться 
конечной целью деятельности, выбирать средства в соответствии с этой целью. В процессе 
практической деятельности по предмету происходит развитие ручной моторики, 
совершенствование пространственных ориентировок, улучшение координации в системе 
«глаз-рука», развитие первоначальных умений планирования и использования плана в ходе 
реализации деятельности, совершенствование художественного вкуса (подбор сочетаемых 
цветов и форм, гармония размеров.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В центре рабочей программы по изобразительному искусству в соответствии 

с ФГОС обучающихся с ОВЗ находится личностное развитие обучающихся с НОДА, 
приобщение их к российским традиционным духовным ценностям, а также 
социализация личности.
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Программа призвана обеспечить достижение обучающимися с двигательными 
нарушениями личностных результатов:

 уважения и ценностного отношения к своей Родине — России;
 ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие 

индивидуально-личностные позиции и социально значимые личностные 
качества;

 духовно-нравственное развитие обучающихся с НОДА;
 мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному 

участию в социально-значимой деятельности с учетом психофизических 
особенностей развития обучающихся с НОДА;

 позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к 
произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 
нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к 
культурным традициям и творчеству своего и других народов.

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками 
с НОДА содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её 
архитектуре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. 
Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе 
восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний 
о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях.

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной 
причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение 
обучающихся с НОДА к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный 
предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты 
национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают 
условия для разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют 
пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности.

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного 
развития обучающегося с НОДА, приобщения его к искусству как сфере, 
концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск человечества. Учебные 
задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося с НОДА и 
воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством 
помогают школьнику с двигательными нарушениями обрести социально значимые 
знания. Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, 
осознания себя как личности и члена общества.

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития 
социально значимых отношений обучающихся с НОДА, формирования 
представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое 
воспитание способствует формированию ценностных ориентаций школьников с 
НОДА в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в 
отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию.

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально 
окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе 
развития навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в 
художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской 
деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической 
направленности с учетом психофизических особенностей развития обучающихся с 
НОДА.

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.
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Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-
творческой работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от 
создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь 
результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой 
деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в 
команде, выполнять коллективную работу — обязательные требования к 
определённым заданиям по программе.
       Учитывая специфические особенности личностного развития обучающихся с НОДА, 
личностные результаты расширяются за счет жизненных компетенций, формирование 
которых требует специального обучения: 

 сформированность навыков пространственной и социально-бытовой ориентировки;
 сформированность реальных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях здоровья, о необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в 
коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и создания 
специальных условий для пребывания в образовательной организации, сообщать о 
своих нуждах и правах в образовательной организации;

 сформированность социально-бытовых умений, необходимых в рутинной жизни 
(самостоятельное посещение туалета, организация рабочего места и т.д.), на сколько 
это возможно в каждом индивидуальном случае развития обучающегося с НОДА; 

 сформированность умения обращаться с просьбой к окружающим, особенно в 
ситуации, когда обучающийся с НОДА лишен возможности себя самостоятельно 
обслуживать, поддержать разговор, корректно выразить отказ, сочувствие, 
благодарность, использовать разные варианты коммуникации для решения какой-
либо проблемной ситуации.

 сформированность осмысленных представлений о реальной картине мира 
(соблюдение правил безопасности жизнедеятельности, уточнение, расширение, 
упорядочивание представлений об окружающем природном и социальном мире и др.); 

 сформированность умения самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и 
незнакомом пространстве с использованием специального оборудования;

 сформированность дифференцированных и осмысленных согласно возрасту 
представлений о социальном окружении, ценностях и социальных ролях (знание 
правил и норм общественного поведения, использование их, умение оценивать свое 
социальное окружение, умение использовать принятые в обществе социальные 
ритуалы и др.)

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Овладение универсальными познавательными действиями

Пространственные представления и сенсорные способности:
 характеризовать форму предмета, конструкции;
 выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе;
 сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям с 

учетом особенностей коммуникативного и речевого развития обучающихся с 
НОДА;

 находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и 
предметов;

 сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции;
 анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов 

между собой с учетом особенностей коммуникативного и речевого развития 
обучающихся с НОДА;
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 обобщать форму составной конструкции с учетом особенностей речевого развития 
обучающихся с НОДА;

 выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 
(визуальном образе) на установленных основаниях с учетом особенностей 
коммуникативного и речевого развития обучающихся с НОДА;

 абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции;
 соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах;
 выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении с учетом особенностей 
коммуникативного и речевого развития обучающихся с НОДА.

Базовые логические и исследовательские действия:
 проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов с учетом 
индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА;

 проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 
выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и 
аналитические действия на основе определённых учебных установок в процессе 
восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов 
детского художественного творчества с учетом индивидуальных возможностей 
обучающихся с НОДА;

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 
состояния природы, предметного мира человека, городской среды;

 анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 
предметно-пространственную среду жизни человека с учетом особенностей 
коммуникативного и речевого развития обучающихся с НОДА;

 формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 
учебным установкам по результатам проведённого наблюдения с учетом 
особенностей коммуникативного и речевого развития обучающихся с НОДА;

 использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 
декоративных композиций;

 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 
назначению в жизни людей;

 классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 
инструмента анализа содержания произведений с учетом индивидуальных 
возможностей обучающихся с НОДА;

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания с 
учетом индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА.

Работа с информацией:

 использовать электронные образовательные ресурсы с учетом 
индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА, возможно 
использование специального оборудования;

 уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями при 
необходимости используя специальное оборудование с учетом 
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двигательных возможностей;
 выбирать источник для получения информации: поисковые системы 

Интернета, цифровые электронные средства, справочники, 
художественные альбомы и детские книги;

 анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 
информацию, представленную в произведениях искусства, текстах, 
таблицах и схемах с учетом особенностей коммуникативного и речевого 
развития обучающихся с НОДА ;

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную 
тему и представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, 
электронных презентациях с учетом индивидуальных возможностей 
обучающихся с НОДА;

 осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным 
памятникам, в отечественные художественные музеи и зарубежные 
художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, 
предложенных учителем;

 соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети 
Интернет.

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями

Обучающиеся с НОДА должны овладеть следующими действиями: 
 понимать искусство в качестве особого языка общения — 

межличностного (автор — зритель), между поколениями, между 
народами;

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное 
отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями 
участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в 
оценке и понимании обсуждаемого явления с учетом особенностей 
речевого развития обучающихся с НОДА;

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих 
позиций и учёта интересов в процессе совместной художественной 
деятельности;

 демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, 
художественного или исследовательского опыта с учетом особенностей 
коммуникативного и речевого развития обучающихся с НОДА;

 анализировать произведения детского художественного творчества с 
позиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, 
поставленной учителем с учетом особенностей коммуникативного и 
речевого развития обучающихся с НОДА;

 признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности 
сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других 
людей;

 взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, 
принимать цель совместной деятельности и строить действия по её 
достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, 
ответственно относиться к своей задаче по достижению общего 
результата с учетом индивидуальных возможностей обучающихся с 
НОДА.

3. Овладение универсальными регулятивными действиями

Обучающиеся с НОДА должны овладеть следующими действиями:
 внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные 
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учителем;
 соблюдать последовательность учебных действий при выполнении 

задания;
 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, 

сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к 
используемым материалам с учетом двигательных возможностей 
обучающихся с НОДА;

 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 ФГОС НОО ОВЗ.

Подготовительный КЛАСС

К концу обучения в подготовительном классе обучающийся с НОДА научится:
Модуль «Графика»
Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в 

самостоятельной творческой работе в условиях урока с учетом двигательных возможностей 
обучающихся с НОДА.

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства 
со средствами изобразительного языка с учетом индивидуальных возможностей 
обучающихся с НОДА.

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и 
геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку.

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения 
изображения на листе.

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 
соответствующих задач рисунка.

Модуль «Живопись»
Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока с учетом двигательных 

возможностей обучающихся с НОДА.
Приобретать опыт экспериментирования результатов смешения с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА.
Модуль «Скульптура»
Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных 

объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.).
Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся с НОДА.
Овладевать первичными навыками бумагопластики при наличии двигательных 

возможностей.
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Уметь рассматривать различные примеры узоров в природе (в условиях урока на 

основе фотографий).
Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные.
Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных 

художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя 
с учётом местных промыслов).

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего 
праздника с учетом индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА.
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Модуль «Архитектура»
Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по 

фотографиям в условиях урока с учетом особенностей коммуникативного и речевого 
развития обучающихся с НОДА.

Осваивать приёмы конструирования из бумаги при наличии двигательных 
возможностей.

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета.
Модуль «Восприятие произведений искусства»
Приобретать умения рассматривать детские рисунки с позиций их содержания и 

сюжета (расположения на листе), цвета с учетом особенностей коммуникативного и 
речевого развития обучающихся с НОДА.

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных 
впечатлений с учётом учебных задач.

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в 
зависимости от поставленной аналитической ..

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах.
Модуль «Азбука цифровой графики»
Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического наблюдения природы 

с учетом индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА.
Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан 

снимок с учетом особенностей коммуникативного и речевого развития обучающихся с НОДА.

1   КЛАСС

К концу обучения в первом  классе обучающийся с НОДА научится:
              Модуль «Графика»
Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры.
Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать 

пространственные величины с учетом особенностей коммуникативного и речевого 
развития обучающихся с НОДА.

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей 
практической художественной деятельности с учетом индивидуальных возможностей 
обучающихся с НОДА.

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с 
позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке 
содержания и графических средств его выражения (в рамках программного материала) с 
учетом особенностей коммуникативного и речевого развития обучающихся с НОДА.

Модуль «Живопись»
Обсуждать и называть ассоциативные представления, которые рождает каждый цвет 

с учетом особенностей коммуникативного и речевого развития обучающихся с НОДА.
Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с 

опорой на опыт жизненных ассоциаций с учетом особенностей речевого развития 
обучающихся с НОДА.

Приобретать опыт исследования результатов смешения красок и получения нового 
цвета с учетом индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА.

Выполнять творческие работы с использованием различных художественных 
материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства при 
наличии двигательных возможностей. Вести творческую работу на заданную тему с опорой 
на зрительные впечатления, организованные педагогом.

Модуль «Скульптура»
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Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о 
целостной форме в объёмном изображении с учетом индивидуальных возможностей 
обучающихся с НОДА.

Овладевать первичными навыками создания объёмных форм из бумаги путём её 
складывания, надрезания, закручивания и др. при наличии двигательных возможностей.

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Уметь эстетически характеризовать различные примеры узоров в природе (в условиях 

урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать ассоциации с 
орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства с учетом особенностей 
коммуникативного и речевого развития обучающихся с НОДА.

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам:геометрические, 
анималистические.

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности при 
наличии двигательных возможностей.

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции 
(стилизованной: декоративный цветок или птица).

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей.
Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных 

художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя 
с учётом местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по 
мотивам игрушки выбранного промысла.

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего 
праздника с учетом индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА.

Модуль «Архитектура»
Анализировать и характеризовать особенности и составные части рассматриваемых 

зданий с учетом особенностей коммуникативного и речевого развития обучающихся с 
НОДА.

Осваивать приёмы складывания объёмных простых геометрических тел при наличии 
двигательных возможностей.

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме 
коллективной игровой деятельности.

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные 
навыки анализа его строения.

Модуль «Восприятие произведений искусства»
Приобретать умения анализировать детские рисунки с позиций настроения, 

композиции (расположения на листе), цвета, а также соответствия учебной задаче, 
поставленной учителем с учетом особенностей коммуникативного и речевого развития 
обучающихся с НОДА.

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных 
впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки учителя.

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в 
зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки).

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения 
архитектурных построек.

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, 
понимать значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт 
восприятия картин со сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и других 
художников по выбору учителя), а также произведений с ярко выраженным 
эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса).

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и 
отношения к ним в соответствии с учебной установкой.

Модуль «Азбука цифровой графики»
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Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного 
наблюдения природы с учетом индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА.

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан 
снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре с учетом 
особенностей коммуникативного и речевого развития обучающихся с НОДА.

 2 КЛАСС

К концу обучения во втором классе обучающийся с НОДА научится:
Модуль «Графика»

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными 
материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких 
графических материалов с учетом двигательных возможностей обучающихся с НОДА.

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу 
наложения линии с учетом индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА.

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как 
необходимой композиционной основы выражения содержания.

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать 
умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские 
впечатления и анализ) с учетом двигательных возможностей обучающихся с НОДА.

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, 
расположение его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы 
ведения рисунка, осваивая навык штриховки с учетом двигательных возможностей 
обучающихся с НОДА.

Модуль «Живопись»
Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и 

прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, 
навыки создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши с учетом 
двигательных возможностей обучающихся с НОДА

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы 
прозрачной краской с учетом их психофизических особенностей.

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков 
составного цвета.

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных 
красок с белой и чёрной (для изменения их тона).

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать тёплые 
и холодные оттенки цвета.

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; 
цвет мягкий, «глухой» и мрачный и др.

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, 
грозу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи 
разного цветового состояния моря с учетом их психофизических особенностей.

Выполнять творческие работы с использованием различных художественных 
материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства при 
наличии двигательных возможностей .Уметь в изображении сказочных персонажей 
выразить их характер (герои сказок добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, 
объяснять, какими художественными средствами удалось показать характер сказочных 
персонажей с учетом особенностей коммуникативного и речевого развития обучающихся с 
НОДА.

Модуль «Скульптура»
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Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных 
промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного 
промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций 
выбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, 
дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). исходя из особенностей 
двигательной сферы обучающегося с НОДА.

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных 
сторон.

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной 
лепной формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки) исходя 
из особенностей двигательной сферы обучающегося с НОДА.

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, 

воспринимаемых как узоры с учетом особенностей коммуникативного и речевого развития 
обучающихся с НОДА.

Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, паутинки, 
роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) — с рукотворными 
произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.) с 
учетом особенностей коммуникативного и речевого развития обучающихся с НОДА.

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или 
вышивки на основе природных мотивов исходя из особенностей двигательной сферы 
обучающегося с НОДА.

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, 
созданных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, 
абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов) с 
учетом психофизических особенностей обучающихся с НОДА.

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных 
материалов в художественные изображения и поделки исходя из особенностей 
двигательной сферы обучающегося с НОДА.

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах 
иллюстраций к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. 
Билибина), когда украшения не только соответствуют народным традициям, но и выражают 
характер персонажа; учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём, 
выявляют особенности его характера, его представления о красоте с учетом особенностей 
коммуникативного и речевого развития обучающихся с НОДА.

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных 
персонажей.

Модуль «Архитектура»
Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного 

декорирования предметов из бумаги исходя из особенностей двигательной сферы 
обучающегося с НОДА.

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного 
макета сказочного города или детской площадки с учетом их психофизических 
особенностей.

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по 
фотографиям в условиях урока), указывая составные части и их пропорциональные 
соотношения с учетом их психофизических особенностей.

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия.
Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков 

сказочных героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая 
фантазию и внимание к архитектурным постройкам с учетом особенностей 
коммуникативного и речевого развития обучающихся.
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Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру 
героев литературных и народных сказок.

Модуль «Восприятие произведений искусства»
Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения 

в них содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств 
художественной выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу с 
учетом особенностей коммуникативного и речевого развития обучающихся.

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а 
также потребность в таком наблюдении.

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа 
произведений декоративного искусства и их орнаментальной организации (кружево, шитьё, 
резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка и др.).

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных 
художников-пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, 
А. И. Куинджи, Н. П. Крымова и других по выбору учителя), а также художников-
анималистов (В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и других по выбору учителя).

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи 
западноевропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, 
К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя).

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников 
И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, 
Е. И. Чарушина (и других по выбору учителя).

Модуль «Азбука цифровой графики»
Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе 

Paint (или другом графическом редакторе). исходя из особенностей двигательной сферы 
обучающегося с НОДА.

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе 
Paint, а также построения из них простых рисунков или орнаментов исходя из двигательных 
возможностей обучающихся с НОДА.

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники — 
карандаш, кисточка, ластик, заливка и др. — и создавать простые рисунки или композиции 
(например, образ дерева) исходя из двигательных возможностей обучающихся с НОДА.

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение 
объекта в кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении композиционного 
построения кадра в фотографии с учетом индивидуальных возможностей обучающихся с 
НОДА.

3 КЛАСС

К концу обучения в третьем классе обучающийся с НОДА научится:
Модуль «Графика»
Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, 

многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов.
Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок 

обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, 
создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте.

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, 
о работе художника над шрифтовой композицией.

Создавать практическую творческую работу — поздравительную открытку, совмещая 
в ней шрифт и изображение с учетом индивидуальных возможностей обучающихся с 
НОДА.
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Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческую 
композицию — эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму с учетом их 
психофизических особенностей обучающихся с НОДА.

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица.
Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека исходя из особенностей 

двигательной сферы обучающегося с НОДА.
Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для 

карнавала или спектакля) исходя из особенностей двигательной сферы обучающегося с 
НОДА.

Модуль «Живопись»
Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению 

натуры или по представлению с учетом двигательных возможностей обучающихся с 
НОДА.

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное 
настроение в натюрмортах известных отечественных художников с учетом особенностей 
коммуникативного и речевого развития обучающихся.

Приобретать опыт создания творческой живописной работы — натюрморта с ярко 
выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета».

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению 
исходя из двигательных возможностей обучающихся с НОДА.

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы исходя из 
двигательных возможностей обучающихся с НОДА

Приобрести представление о деятельности художника в театре.
Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА.
Познакомиться с работой художников по оформлению праздников.
Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, 

по памяти и по представлению с учетом индивидуальных возможностей обучающихся с 
НОДА.

Модуль «Скульптура»
Приобретать опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета 

известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору 
учителя) с учетом индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА.

Научиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём 
добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа» исходя из 
двигательных возможностей обучающихся с НОДА.

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая 
пластика, рельеф (виды рельефа).

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры с учетом индивидуальных 
возможностей обучающихся с НОДА.

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные 

промыслы Гжель и Хохлома.
Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих 

посуду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим 
промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного 
художественного промысла) с учетом их психофизических особенностей обучающихся с 
НОДА.

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др.; 
уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатом 
орнаменте с учетом особенностей коммуникативного и речевого развития обучающихся.
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Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов с учетом 
индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА.

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи 
женского платка).

Модуль «Архитектура»
Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему 

исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего города 
исходя из двигательных возможностей обучающихся с НОДА.

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе 
по созданию такого макета исходя из двигательных возможностей обучающихся с НОДА.

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы 
разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство учетом 
индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА. Уметь применять принципы 
перспективных и композиционных построений с учетом индивидуальных возможностей 
обучающихся с НОДА.

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное 
средство исходя из психофизических особенностей обучающихся с НОДА.

Выполнить творческий рисунок — создать образ своего города или села или 
участвовать в коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде 
коллажа) с учетом индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА.

Модуль «Восприятие произведений искусства»
Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически 

относиться к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая 
различную визуально-образную информацию; знать имена нескольких художников 
детской книги с учетом особенностей коммуникативного и речевого развития 
обучающихся.

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), 
характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания 
и обсуждать их архитектурные особенности; приобретать представления, аналитический и 
эмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и 
Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и 
виртуальных путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники с учетом особенностей 
коммуникативного и речевого развития обучающихся.

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: 
изобразительных видов искусства — живописи, графики, скульптуры; архитектуры, 
дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника в 
кино, в театре, на празднике с учетом особенностей коммуникативного и речевого развития 
обучающихся.

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, 
определяемые предметом изображения с учетом особенностей коммуникативного и 
речевого развития обучающихся.

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, 
И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и 
других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях.

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, 
участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных 
путешествий.

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, 
В. А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их 
произведениях.

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их 
коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 
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Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени 
А. С. Пушкина с учетом особенностей речевого развития обучающихся.

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь 
представление о коллекциях своих региональных музеев.

Модуль «Азбука цифровой графики»
Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими 

фигурами, инструментами традиционного рисования исходя из двигательных 
возможностей обучающихся с НОДА.

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: 
исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, составления 
орнаментов путём различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), 
экспериментируя на свойствах симметрии; создание паттернов с учетом индивидуальных 
возможностей обучающихся с НОДА.

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; 
осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица 
исходя из особенностей двигательной сферы обучающегося с НОДА.

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании 
поздравительных открыток, афиши и др. исходя из особенностей двигательной сферы 
обучающегося с НОДА

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной 
программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенности 
цвета; обрезка изображения, поворот, отражение исходя из особенностей двигательной 
сферы обучающегося с НОДА.

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, 
возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, 
предложенных учителем.

4 КЛАСС

К концу обучения в четвертом классе обучающийся с НОДА научится:
Модуль «Графика»
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей 

практической творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры человека, 
пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания 
в своих рисунках с учетом индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА.

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и 
представление о красоте человека в разных культурах; применять эти знания в изображении 
персонажей сказаний и легенд или просто представителей народов разных культур исходя 
из двигательных возможностей обучающихся с НОДА.

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры с учетом 
индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА.

Модуль «Живопись»
Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж 

гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы) 
исходя из двигательных возможностей обучающихся с НОДА.

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать 
образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме с 
учетом индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА.

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого 
человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из 
выбранной культурной эпохи) исходя из психофизических особенностей обучающихся с 
НОДА.
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Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка) исходя из 
особенностей двигательной сферы обучающегося с НОДА.

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город».
Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно 

(аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского 
народного праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых 
выражается обобщённый образ национальной культуры с учетом индивидуальных 
возможностей обучающихся с НОДА.

Модуль «Скульптура»
Лепить из пластилина эскизы памятника выбранному герою или участие в 

коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется 
после освоения собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в 
нашей стране) исходя из двигательных возможностей обучающихся с НОДА.

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных 

народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов); 
показать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, 
оформлении предметов быта у разных народов, в разные эпохи с учетом индивидуальных 
возможностей обучающихся с НОДА.

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные 
мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, 
вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта) 
с учетом их психофизических особенностей обучающихся с НОДА.

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских 
уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения 
костюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе.

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со 
своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи.

Модуль «Архитектура»
Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об 

их связи с окружающей природой.
Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома — 

и надворных построек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы исходя 
из двигательных возможностей обучающихся с НОДА; понимать и уметь объяснять тесную 
связь декора (украшений) избы с функциональным значением тех же деталей: единство 
красоты и пользы с учетом особенностей коммуникативного и речевого развития 
обучающихся с двигательными нарушениями. Иметь представления о конструктивных 
особенностях переносного жилища — юрты.

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания 
каменного древнерусского храма; знать примеры наиболее значительных древнерусских 
соборов и где они находятся; иметь представление о красоте и конструктивных 
особенностях памятников русского деревянного зодчества с учетом особенностей 
коммуникативного и речевого развития обучающихся с НОДА. Иметь представления об 
устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном устройстве и жизни в нём 
людей. Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, иметь общее, 
целостное образное представление о древнегреческой культуре.

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, 
характерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, 
буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их.

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей 
сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры 
с учетом особенностей коммуникативного и речевого развития обучающихся с НОДА.
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Модуль «Восприятие произведений искусства»
Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций 

русской отечественной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, 
Б. М. Кустодиева, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, 
И. Я. Билибина и других по выбору учителя).

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский 
Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом 
местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского 
деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи).

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм 
Покрова на Нерли.

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому 
скульптора И. П. Мартоса в Москве с учетом особенностей коммуникативного и речевого 
развития обучающихся с НОДА.

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей 
и уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила 
Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на 
Мамаевом кургане; «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке; Пискарёвский 
мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя); знать о правилах поведения 
при посещении мемориальных памятников с учетом особенностей коммуникативного и 
речевого развития обучающихся с НОДА.

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных 
произведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе 
Древнего Востока; уметь обсуждать эти произведения.

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции 
готических (романских) соборов; знать особенности архитектурного устройства 
мусульманских мечетей; иметь представление об архитектурном своеобразии здания 
буддийской пагоды.

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да 
Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя) с учетом особенностей 
речевого развития обучающихся с НОДА.

Модуль «Азбука цифровой графики»
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических 

изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии 
горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений с 
учетом индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА.

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 
фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные 
варианты его устройства исходя из двигательных возможностей обучающихся с НОДА.

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного 
дома на основе избы и традициями и её украшений исходя из двигательных возможностей 
обучающихся с НОДА.

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с 
помощью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе 
разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты исходя из 
двигательных возможностей обучающихся с НОДА.

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 
фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с 
закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом; готический или романский собор; 
пагода; мечеть) исходя из двигательных возможностей обучающихся с НОДА.

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью 
геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, 
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двигая части фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию 
схематического движения человека) исходя из особенностей двигательной сферы 
обучающегося с НОДА.

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном 
редакторе GIF-анимации.

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам 
изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе 
собственных фотографий и фотографий своих рисунков; делать шрифтовые надписи 
наиболее важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать с 
учетом индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА.

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира.
 Для реализации данных модулей необходим учет психолого-педагогических 

особенностей развития обучающихся с НОДА, а также наличие специальных условий с 
учетом особых образовательных потребностей обучающихся данной категории. При 
определённых педагогических условиях и установках порядок изучения модулей может 
быть изменён, а также возможно некоторое перераспределение учебного времени между 
модулями (при сохранении общего количества учебных часов).

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Тематическое планирование составлено на основе семи содержательных модулей: 

«Графика», «Живопись», «Скульптура», «Декоративно-прикладное искусство», 
«Архитектура», «Восприятие произведений искусства», «Азбука цифровой графики». 
Содержание всех модулей присутствует в каждом классе, развиваясь из года в год с учётом 
особых образовательных потребностей обучаюихся с ЗПР и требований к результатам 
освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию.

Важнейшим принципом предмета «Изобразительное искусство» является приоритет 
практической творческой работы с художественными материалами. Однако некоторые 
уроки и учебные задания могут быть даны и на основе компьютерных средств (по выбору 
учителя и в зависимости от технических условий проведения урока).

Задачи модуля «Восприятие произведений искусства» рассматриваются шире: и как 
эстетическое восприятие окружающего мира, природы, ведь искусство учит эстетически, 
художественно видеть мир вокруг и «внутри себя».

Учебным темам по этому модулю могут быть посвящены отдельные уроки, но в 
основном следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой 
работы (при общем сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства 
и эстетического наблюдения окружающей действительности).

Значительные возможности знакомства с отечественным и мировым искусством 
предоставляют виртуальные путешествия по художественным музеям, к историко-
архитектурным 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 ПЛАНИРОВАНИЕ 
Подготовительный КЛАСС 

Количество часов
№ п/п Наименование разделов и тем программы 

Всего 

1 Ты учишься изображать 10 
2 Ты украшаешь 9 
3 Ты строишь 8 

4 Изображение, украшение, постройка всегда 
помогают друг другу 6 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 33 
1  класс

Количество часов
№ п/п Наименование разделов и тем программы 

Всего 

1 Графика и живопись 10 
2 Декоративно-прикладное искусство 9 
3 Скульптура и архитектура 8 

4 Изображение, украшение, постройка всегда 
помогают друг другу 6 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 33 
2 КЛАСС 

Количество часов
№ п/п Наименование разделов и тем программы 

Всего 

1 Введение 2 
2 Как и чем работает художник 14 
3 Реальность и фантазия 5 
4 О чем говорит искусство? 7 
5 Как говорит искусство? 6 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 
3 КЛАСС 

Количество часов
№ п/п Наименование разделов и тем программы 

Всего 

1 Введение 1 
2 Искусство в твоем доме 8 
3 Искусство на улицах твоего города 8 
4 Художник и зрелище 7 
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5 Художник и музей 10 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 

4 КЛАСС 
Количество часов

№ п/п Наименование разделов и тем программы 
Всего 

1 Введение 1 
2 Истоки родного искусства 7 
3 Древние города нашей земли 11 
4 Каждый народ – художник 9 
5 Искусство объединяет народы 6 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 

Музыка
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ

Подготовительный КЛАСС
Модуль № 1 «Музыкальная грамота»
Весь мир звучит. Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, 

громкость, длительность, тембр. Звукоряд
Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. Интонация. Выразительные и 

изобразительные интонации.
Модуль № 2 «Народная музыка России»
Край, в котором ты живёшь. Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, 

музыкальные инструменты. Русский фольклор. Русские народные песни (трудовые, 
солдатские, хороводные и др.).

Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки). Русские 
народные музыкальные инструменты. Народные музыкальные инструменты (балалайка, 
рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки).

Модуль №3 «Музыка народов мира»
Музыка наших соседей. Фольклор и музыкальные традицииБелоруссии, Украины, 

Прибалтики (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты).
Модуль № 4 «Духовная музыка»
Звучание храма Колокола. Колокольность в музыке русских композиторов. Песни 

верующих. Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Инструментальная музыка в 
церкви. Орган и его роль в богослужении. Творчество И. С. Баха.

Модуль № 5 «Классическая музыка»
Композиторы — детям. Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. 

Кабалевского и др. Понятие жанра.
Песня, танец, марш. Оркестр. Оркестр — большой коллектив музыкантов. Дирижёр, 

партитура, репетиция. Жанр концерта — музыкальное соревнование солиста с оркестром. 
Музыкальные инструменты. Фортепиано. Рояль и пианино. История изобретения 
фортепиано, «секрет» названия инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» 
фортепиано (клавесин, синтезатор). Флейта Предки современной флейты. Легенда о нимфе 
Сиринкс. Музыка для флейты соло, флейты в сопровождении фортепиано, оркестра. 
Скрипка, виолончель. Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. 
Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, 
изготавливавшие инструменты.
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Модуль № 7 «Музыка театра и кино»
Музыкальная сказка на сцене, на экране. Характеры персонажей, отражённые в 

музыке.
Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»
Красота и вдохновение. Стремление человека к красоте. Особое состояние — 

вдохновение. Музыка — возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться 
красотой. Музыкальное единство людей — хор, хоровод. Музыкальные пейзажи. Образы 
природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, любующегося 
природой. Музыкальные

Портреты. Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, 
манеру речи. 

1 КЛАСС
Модуль № 1 «Музыкальная грамота»
Ритм. Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, 

тактовая черта. Ритмический рисунок. Паузы. Ритмические рисунки. Ритмическая 
партитура. Длительности: половинная, целая, четверть, восьмая, шестнадцатые. Высота 
звуков. Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клавиатуре. Знаки 
альтерации (диезы, бемоли, бекары).

Модуль № 2 «Народная музыка России»
Сказки, мифы и легенды. Народные сказители. Русские народные сказания, былины. 

Эпос народов России. Сказки и легенды о музыке и музыкантах.
Модуль №3 «Музыка народов мира»
Музыка наших соседей. Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, 

Прибалтики (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты).
Модуль № 4 «Духовная музыка»
Звучание храма. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские 

приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов. Песни верующих. Образы 
духовной музыки в творчестве композиторов-классиков. Инструментальная музыка в 
церкви. Орган и его роль в богослужении. Творчество И. С. Баха. Религиозные праздники. 
Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка религиозного содержания.

Модуль № 5 «Классическая музыка»
Композиторы — детям. Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. 

Кабалевского и др. Понятие жанра.
Песня, танец, марш. Оркестр. Оркестр — большой коллектив музыкантов. Дирижёр, 

партитура, репетиция. Жанр концерта — музыкальное соревнование солиста с оркестром.  
Скрипка, виолончель. Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. 
Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, 
изготавливавшие инструменты.

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»
Музыкальная сказка на сцене, на экране. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль.
Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»
Какой же праздник без музыки? Музыка, создающая настроение праздника. Музыка 

в цирке, на уличном шествии, спортивном празднике. Танцы, игры и веселье. Музыка — 
игра звуками. Танец — искусство и радость движения. Примеры популярных танцев. 
Музыка на войне, музыка о войне. Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, 
марши, интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого 
барабана, трубы и т. д.).

2 КЛАСС
Модуль № 1 «Музыкальная грамота»
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Мелодия. Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, 
скачки. Мелодический рисунок. Сопровождение. Аккомпанемент. Остинато. Вступление, 
заключение, проигрыш. Песня. Куплетная форма. Запев, припев. Лад. Понятие лада. 
Семиступенные лады мажор и минор. Тональность. Гамма. Тоника, тональность. Знаки при 
ключе. Мажорные и минорные тональности (до 2–3 знаков при ключе). Интервалы. 
Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, 
секста, октава. Диссонансы: секунда, септима. Вариации. Понятие музыкального 
интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: 
секунда, септима. Музыкальный язык. Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, 
диминуэндо и др.). Штрихи (стаккато, легато, акцент и др.).

Модуль № 2 «Народная музыка России»
Русский фольклор. Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и 

др.).
Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки). Русские 

народные музыкальные инструменты. Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. 
Народные праздники. Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере 
одного или нескольких народных праздников. Фольклор в творчестве профессиональных 
музыкантов. Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. 
Народные жанры, интонации как основа для композиторского творчества.

Модуль №3 «Музыка народов мира»
Кавказские мелодии и ритмы. Музыкальные традиции и праздники, Народные 

инструменты и жанры. Композиторы и музыканты-исполнители Грузии, Армении, 
Азербайджана. Близость музыкальной культуры этих стран с российскими республиками 
Северного Кавказа.

Модуль № 4 «Духовная музыка»
Звучание храма Колокола. Колокольность в музыке русских композиторов. Песни 

верующих. Образы духовной музыки в творчестве композиторов-классиков.
Модуль № 5 «Классическая музыка»
Композиторы — детям.  Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. 

Кабалевского и др. Понятие жанра.
Песня, танец, марш.  Фортепиано.  Рояль и пианино. История изобретения 

фортепиано, «секрет» названия инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» 
фортепиано (клавесин, синтезатор). Музыкальные инструменты. Скрипка, альт, 
виолончель, контрабас. Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые 
исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. Программная музыка. Программное 
название, известный сюжет, литературный эпиграф. Симфоническая музыка. 
Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, симфоническая 
картина. Европейские композиторы-классики. Творчество выдающихся зарубежных 
композиторов. Русские композиторы-классики. Творчество выдающихся отечественных 
композиторов. Мастерство исполнителя. Творчество выдающихся исполнителей — певцов, 
инструменталистов, дирижёров. Консерватория, филармония, конкурс имени П. И. 
Чайковского.

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»
Театр оперы и балета. Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. 

Солисты, хор, оркестр, дирижёр в музыкальном спектакле. Опера. Главные герои и номера 
оперного спектакля. Ария, хор, сцена, увертюра — оркестровое вступление. Отдельные 
номера из опер русских и зарубежных композиторов.

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»
Главный музыкальный символ. Главный музыкальный символ нашей страны. 

Традиции исполнения Гимна России. Другие гимны. Музыкальные пейзажи.  Музыка — 
выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно передать 
словами. Музыкальные портреты. «Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. 
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Искусство времени. Музыка — временно́е искусство. Погружение в поток музыкального 
звучания. Музыкальные образы движения, изменения и развития.

3 КЛАСС
Модуль № 1 «Музыкальная грамота»
Размер. Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4. 

Ритмические рисунки в размере 6/8. Размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный 
ритм. Пентатоника. Пентатоника — пятиступенный лад, распространённый у многих 
народов. Ноты в разных октавах. Ноты второй и малой октавы. Басовый ключ.

Модуль № 2 «Народная музыка России»
Жанры музыкального фольклора. Фольклорные жанры, общие для всех народов: 

лирические, трудовые, колыбельные песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные 
инструменты. Первые артисты, народный театр. Скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп.

Модуль №3 «Музыка народов мира»
Музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклор европейских народов. 

Канон. Странствующие музыканты. Карнавал. Музыка Испании и Латинской Америки. 
Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты, латиноамериканские ударные 
инструменты. Танцевальные жанры. Профессиональные композиторы и исполнители. 
Музыка США. Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки. Африканские 
ритмы, трудовые песни негров. Спиричуэлс. Джаз. Творчество Дж. Гершвина.

Модуль № 4 «Духовная музыка»
Искусство Русской православной церкви. Музыка в православном храме. Традиции 

исполнения, жанры (тропарь, стихира, величание и др.). Музыка и живопись, посвящённые 
святым. Образы Христа, Богородицы.

Модуль № 5 «Классическая музыка»
Композитор — исполнитель — слушатель. Кого называют композитором, 

исполнителем? Нужно ли учиться слушать музыку? Что значит «уметь слушать музыку»? 
Концерт, концертный зал. Правила поведения в концертном зале. Человеческий голос — 
самый совершенный инструмент. Вокальная музыка. Бережное отношение к своему голосу. 
Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. 
Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. Инструментальная музыка. Жанры камерной 
инструментальной музыки: этюд, пьеса. Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет.

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»
Джаз. Особенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы, триоли, свинг). 

Музыкальные инструменты джаза, особые приёмы игры на них. Творчество джазовых 
музыкантов.

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»
Балет. Хореография — искусство танца. Сольные номера и массовые сцены 

балетного спектакля. Фрагменты, отдельные номера из балетов отечественных 
композиторов. Сюжет музыкального спектакля.  Либретто. Развитие музыки в соответствии 
с сюжетом. Оперетта, мюзикл. История возникновения и особенности жанра. Отдельные 
номера из оперетт И. Штрауса, И. Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу и др. 
Патриотическая и народная тема в театре и кино. Патриотическая и народная тема в театре 
и кино. История создания, значение музыкально-сценических и экранных произведений, 
посвящённых нашему народу, его истории, теме служения Отечеству. Фрагменты, 
отдельные номера из опер, балетов, музыки к фильмам.

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»
 Музыкальные пейзажи. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков 

настроения, которые трудно передать словами. Музыкальные портреты. «Портреты», 
выраженные в музыкальных интонациях. Музыка на войне, музыка о войне. Военная тема 
в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, тембры (призывная 
кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т. д.).
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4 КЛАСС
Модуль № 1 «Музыкальная грамота»
Музыкальная форма. Контраст и повтор как принципы строения музыкального 

произведения. Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная репризная форма. Рондо: рефрен и 
эпизоды. Гармония. Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. Фактуры 
аккомпанемента: бас-аккорд, аккордовая, арпеджио. Дополнительные обозначения в нотах. 
Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги).

Модуль № 2 «Народная музыка России»
Фольклор народов России. Музыкальные традиции, особенности народной музыки 

республик Российской Федерации. Жанры, интонации, Музыкальные инструменты, 
музыканты-исполнители.

Модуль №3 «Музыка народов мира»
Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-

Восточной Азии. Императорские церемонии, музыкальные инструменты. Пентатоника. 
Музыка Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и 
современные исполнители Казахстана, Киргизии, и других стран региона. Певец своего 
народа. Интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов — ярких 
представителей национального музыкального стиля своей страны. Диалог культур. 
Культурные связи между музыкантами разных стран. Образы, интонации фольклора других 
народов и стран в музыке отечественных и зарубежных композиторов (в том числе образы 
других культур в музыке русских композиторов и русские музыкальные цитаты в 
творчестве зарубежных композиторов).

Модуль № 4 «Духовная музыка»
Религиозные праздники. Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) 

музыка религиозного содержания.
Модуль № 5 «Классическая музыка»
Симфоническая музыка. Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. 

Симфония, симфоническая картина. Русские композиторы-классики. Творчество 
выдающихся отечественных композиторов. Европейские композиторы-классики. 
Творчество выдающихся зарубежных композиторов. Мастерство исполнителя. Творчество 
выдающихся исполнителей — певцов, инструменталистов, дирижёров. Консерватория, 
филармония, Конкурс имени П. И. Чайковского.

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»
Современные обработки классической музыки. Понятие обработки, творчество 

современных композиторов и исполнителей, обрабатывающих классическую музыку. 
Проблемная ситуация: зачем музыканты делают обработки классики? Исполнители 
современной музыки. Творчество одного или нескольких исполнителей современной 
музыки, популярных у молодёжи. Электронные музыкальные инструменты. Современные 
«двойники» классических музыкальных инструментов: синтезатор, электронная скрипка, 
гитара, барабаны и т. д. Виртуальные музыкальные инструменты в компьютерных 
программах.

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»
Кто создаёт музыкальный спектакль? Профессии музыкального театра: дирижёр, 

режиссёр, оперные певцы, балерины и танцовщики, художники и т.д. Сюжет музыкального 
спектакля. Действия и сцены в опере и балете. Контрастные образы, лейтмотивы.

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»
 Музыкальные пейзажи. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков 

настроения, которые трудно передать словами. Танцы, игры и веселье. Примеры 
популярных танцев. Музыка на войне, музыка о войне. Военная тема в музыкальном 
искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, 
пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т. д.).
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Коррекционная направленность предмета способствует развитию у обучающихся с ЗПР 
слухового внимания, памяти, слуховой дифференцировки. У обучающихся с ЗПР 
совершенствуются слухо-моторная координация, развивается чувство ритма, 
межанализаторная интеграция. Занятия музыкой способствуют эмоциональному развитию.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» НА УРОВНЕ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное 
взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, 
метапредметных и предметных.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального 

общего образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, 
урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся с 
НОДА руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в 
части:

Гражданско-патриотического воспитания:
осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и 

традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик 
Российской Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего 
края, музыкальной культуры народов России; уважение к достижениям отечественных 
мастеров культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, 
республики.

Духовно-нравственного воспитания:
признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и 
творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 
деятельности.

Эстетического воспитания:
восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и 

творчеству своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться 
красотой; стремление к самовыражению в разных видах искусства.

Ценности научного познания: 
первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и 

научной картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, 
любознательность и самостоятельность в познании.

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия:

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 
жизни в окружающей среде с учетом двигательной патологии обучающихся; бережное 
отношение к физиологическим системам организма, задействованным в музыкально-
исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); 
профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностей 
музыкотерапии.

Трудового воспитания: 
установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к 
практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и 
результатам трудовой деятельности.

Экологического воспитания:
бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред.
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета «Музыка»:
1. Овладение универсальными познавательными действиями
Базовые логические действия:

– сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; 
устанавливать основания для сравнения, объединять элементы 
музыкального звучания по определённому признаку;

– определять существенный признак для классификации, классифицировать 
предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы 
музыкального языка, произведения, исполнительские составы и др.);

– находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях 
музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим 
музыкальным материалом на основе предложенного учителем алгоритма;

– выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для 
решения учебной (практической) задачи на основе предложенного 
алгоритма;

– устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального 
восприятия и исполнения, делать выводы.

Базовые исследовательские действия:
– на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между 

реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в 
отношении собственных музыкально-исполнительских навыков;

– с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 
упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной 
деятельности, ситуации совместного музицирования;

– сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской 
задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 
критериев);

– проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 
установлению особенностей предмета изучения и связей между 
музыкальными объектами и явлениями (часть — целое, причина — 
следствие);

– формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 
результатов проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного 
моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, 
исследования);

– прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции 
культурных явлений в различных условиях.

Работа с информацией:
– выбирать источник получения информации;
– согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

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

или на основании предложенного учителем способа её проверки;
– соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) обучающихся) правила информационной безопасности при 
поиске информации в сети Интернет;

– анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в 
соответствии с учебной задачей;

– анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по 
предложенному учителем алгоритму;
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– самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями
Невербальная коммуникация:

– воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться 
понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания;

– выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в 
коллективе) при наличии возможности с учетом двигательного развития и 
развития просодической стороны речи обучающихся с НОДА;

– передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, 
выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому 
произведению при наличии возможности с учетом двигательного развития 
обучающихся с НОДА;

– осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной 
речи, понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном 
общении при наличии возможности с учетом развития просодической 
стороны речи обучающихся с НОДА.

Вербальная коммуникация:
– воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде при наличии возможности с 
учетом   развития речи обучающихся с НОДА;

– 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 при 

наличии возможности с учетом   развития речи обучающихся с НОДА;
– создавать устные  (с учетом речевого развития)  и письменные тексты 

(описание, рассуждение, повествование);
– готовить небольшие публичные выступления при наличии возможности с 

учетом   развития речи обучающихся с НОДА;
– подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления.
Совместная деятельность (сотрудничество):

– стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях 
совместного восприятия, исполнения музыки;

– переключаться между различными формами коллективной, групповой и 
индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать 
наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной 
задачи;

– формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 
учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 
на основе предложенного формата планирования, распределения 
промежуточных шагов и сроков;

– принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 
её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 
результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять 
поручения, подчиняться;

– ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 
результат;

– выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на 
предложенные образцы.
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3. Овладение универсальными регулятивными действиями
Самоорганизация:

– планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
– выстраивать последовательность выбранных действий.

Самоконтроль:
– устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
– корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 
обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 
личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 
устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия и т. д.).

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у 

обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной 
деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном 
ценностном отношении к музыке как важному элементу своей жизни.

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету 
«Музыка»:

– с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных 
музыкальных инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают 
правила поведения в театре, концертном зале при наличии возможности с 
учетом   двигательного развития и развития речи обучающихся с НОДА;

– сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей;
– осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут 

назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые 
им нравятся, аргументировать свой выбор;

– имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой 
деятельности в различных смежных видах искусства;

– с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной 
культуры;

– стремятся к расширению своего музыкального кругозора.
Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений:
Модуль № 1 «Музыкальная грамота»:

– классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, 
тихие, громкие, низкие, высокие;

– различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, 
ритм, мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение 
соответствующих терминов;

– различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки 
сходства и различия музыкальных и речевых интонаций;

– различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование;
– понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух 

простые музыкальные формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную 
репризную, рондо, вариации;

– ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона;
– исполнять и создавать различные ритмические рисунки при наличии 

возможности с учетом   развития моторики обучающихся с НОДА;
– исполнять песни с простым мелодическим рисунком при наличии 
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возможности с учетом   развития речи обучающихся с НОДА .
Модуль № 2 «Народная музыка России»:

– определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных 
произведений к родному фольклору, русской музыке, народной музыке 
различных регионов России;

– определять на слух и называть знакомые народные музыкальные 
инструменты;

– группировать народные музыкальные инструменты по принципу 
звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные;

– определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 
композиторскому или народному творчеству;

– различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и 
коллективов — народных и академических;

– создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при 
исполнении народной песни при наличии возможности с учетом   развития 
моторики обучающихся с НОДА;

– исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и 
без сопровождения;

– участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, 
инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров 
при наличии возможности с учетом   развития моторики просодической 
стороны речи  обучающихся с НОДА.

Модуль № 3 «Музыка народов мира»:
– различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской 

музыки других стран;
– определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к 

группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов;
– различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов 

мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных 
культурно-национальных традиций и жанров);

– различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, 
танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки.

Модуль № 4 «Духовная музыка»:
– определять характер, настроение музыкальных произведений духовной 

музыки, характеризовать её жизненное предназначение;
– исполнять доступные образцы духовной музыки при наличии возможности с 

учетом   развития просодической стороны речи   обучающихся с НОДА;
– уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания 

духовной музыки Русской православной церкви (вариативно: других 
конфессий согласно региональной религиозной традиции).

Модуль № 5 «Классическая музыка»:
– различать на слух произведения классической музыки, называть автора и 

произведение, исполнительский состав;
– различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в 
сочинениях композиторов-классиков;

– различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и 
симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, 
приводить примеры;

– исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 
композиторов-классиков при наличии возможности с учетом   развития 
моторики обучающихся с НОДА;
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– воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, 
осознавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь 
кратко описать свои впечатления от музыкального восприятия;

– характеризовать выразительные средства, использованные композитором для 
создания музыкального образа;

– соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, 
литературы на основе сходства настроения, характера, комплекса 
выразительных средств.

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»:
– иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, 

стремиться к расширению музыкального кругозора;
– различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, 

исполнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в 
том числе эстрады, мюзикла, джаза и др.);

– анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие 
основной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться 
музыкально-выразительными средствами при исполнении;

– исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую 
культуру звука при наличии возможности с учетом   развития просодической 
стороны речи обучающихся с НОДА .

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»:
– определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, 

балет, оперетта, мюзикл);
– различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. 

д.), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения 
(фрагменты) и их авторов;

– различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), 
тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять 
их на слух;

– отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и 
их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, 
режиссёр, хореограф, певец, художник и др.

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»:
– исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, 

исполнять песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, 
воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, 
чувства и настроения при наличии возможности с учетом   развития речи 
обучающихся с НОДА;

– воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, 
различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и 
маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом);

– осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать 
прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и 
удовлетворению эстетических потребностей.

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, с указанием 
примерного количества учебного времени. Для удобства вариативного распределения в 
рамках календарно-тематического планирования они имеют буквенную маркировку (А, Б, 
В, Г). Модульный принцип допускает перестановку блоков (например: А, В, Б, Г); 
перераспределение количества учебных часов между блоками с учетом двигательного 
развития и развития речи обучающихся с НОДА. При необходимости можно сокращать 
какие-то тематические блоки, а какие-то увеличивать с учетом индивидуальных 
особенностей развития обучающихся в классе.
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Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить 
формы и виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий — посещений 
театров, музеев, концертных залов; работы над исследовательскими и творческими 
проектами. В таком случае количество часов, отводимых на изучение данной темы, 
увеличивается за счёт внеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренных 
эстетическим направлением внеурочной деятельности. Виды деятельности, которые может 
использовать в том числе (но не исключительно) учитель для планирования внеурочной, 
внеклассной работы, обозначены в подразделе «На выбор или факультативно».

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Подготовительный КЛАСС 

Количеств
о часов№ п/п Наименование разделов и тем программы 

Всего 

1.1

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ Раздел 1. Народная музыка 
России Край, в котором ты живёшь: «Наш край» (То березка, 
то рябина…, муз. Д.Б. Кабалевского, сл. А.Пришельца); «Моя 
Россия» (муз. Г. Струве, сл. Н.Соловьёвой)

 1 

1.2

Русский фольклор: русские народные песни «Во кузнице», 
«Веселые гуси», «Скок, скок, молодой дроздок», 
«Земелюшка-чернозем», «У кота-воркота», «Солдатушки, 
бравы ребятушки»; заклички

 1 

1.3

Русские народные музыкальные инструменты: русские 
народные песни «Ходит зайка по саду», «Как у наших у 
ворот», песня Т.А. Потапенко «Скворушка прощается»; 
В.Я.Шаинский «Дважды два – четыре»

 1 

1.4 Сказки, мифы и легенды: С.Прокофьев. Симфоническая 
сказка «Петя и Волк»; Н. Римский-Корсаков «Садко»  1 

1.5 Фольклор народов России: татарская народная песня «Энисэ», 
якутская народная песня «Олененок»  1 

1.6 Народные праздники: «Рождественское чудо» колядка; 
«Прощай, прощай Масленица» русская народная песня  1 

Итого по разделу  6 

2.1

Раздел 2. Классическая музыка Композиторы – детям: 
Д.Кабалевский песня о школе; П.И.Чайковский «Марш 
деревянных солдатиков», «Мама», «Песня жаворонка» из 
Детского альбома; Г. Дмитриев Вальс, В. Ребиков «Медведь»

 1 

2.2 Оркестр: И. Гайдн Анданте из симфонии № 94; Л.ван 
Бетховен Маршевая тема из финала Пятой симфонии  1 

2.3
Музыкальные инструменты. Флейта: И.С.Бах «Шутка», 
В.Моцарт Аллегретто из оперы волшебная флейта, тема 
Птички из сказки С.С. Прокофьева «Петя и Волк»; «Мелодия» 

 1 
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из оперы «Орфей и Эвридика» К.В. Глюка, «Сиринкс» К. 
Дебюсси

2.4
Вокальная музыка: С.С. Прокофьев, стихи А. Барто 
«Болтунья»; М.И. Глинка, стихи Н. Кукольника «Попутная 
песня»

 1 

2.5
Инструментальная музыка: П.И. Чайковский «Мама», «Игра в 
лошадки» из Детского альбома, С.С. Прокофьев «Раскаяние» 
из Детской музыки

 1 

2.6 Русские композиторы-классики: П.И. Чайковский «Утренняя 
молитва», «Полька» из Детского альбома  1 

2.7 Европейские композиторы-классики: Л. ван Бетховен Марш 
«Афинские развалины», И.Брамс «Колыбельная»  1 

Итого по разделу  7 

3.1

Раздел 3. Музыка в жизни человека Музыкальные пейзажи: 
С.С. Прокофьев «Дождь и радуга», «Утро», «Вечер» из 
Детской музыки; утренний пейзаж П.И.Чайковского, Э.Грига, 
Д.Б.Кабалевского; музыка вечера - «Вечерняя сказка» А.И. 
Хачатуряна; «Колыбельная медведицы» сл. Яковлева, муз. 
Е.П.Крылатова; «Вечерняя музыка» В. Гаврилина; «Летний 
вечер тих и ясен…» на сл. Фета

 1 

3.2
Музыкальные портреты: песня «Болтунья» сл. А. Барто, муз. 
С. Прокофьева; П.И. Чайковский «Баба Яга» из Детского 
альбома; Л. Моцарт «Менуэт»

 1 

3.3
Танцы, игры и веселье: А. Спадавеккиа «Добрый жук», песня 
из к/ф «Золушка», И. Дунаевский Полька; И.С. Бах 
«Волынка»

 1 

3.4
Какой же праздник без музыки? О. Бихлер марш «Триумф 
победителей»; В. Соловьев-Седой Марш нахимовцев; песни, 
посвящённые Дню Победы

 1 

Итого по разделу  4 

1.1
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ Раздел 1. Музыка народов мира 
Певец своего народа: А. Хачатурян Андантино, «Подражание 
народному»

 1 

1.2

Музыка стран ближнего зарубежья: Белорусские народные 
песни «Савка и Гришка», «Бульба», Г. Гусейнли, сл. Т. 
Муталлибова «Мои цыплята»; Лезгинка, танец народов 
Кавказа; Лезгинка из балета А.Хачатуряна «Гаянэ»

 2 

1.3

Музыка стран дальнего зарубежья: «Гусята» – немецкая 
народная песня, «Аннушка» – чешская народная песня, М. 
Теодоракис народный танец «Сиртаки», «Чудесная лютня»: 
этническая музыка

 2 

Итого по разделу  5 
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2.1
Раздел 2. Духовная музыка Звучание храма: П.И. 
Чайковский «Утренняя молитва» и «В церкви» из Детского 
альбома

 1 

2.2 Религиозные праздники:Рождественский псалом «Эта ночь 
святая», Рождественская песня «Тихая ночь»  1 

Итого по разделу  2 

3.1

Раздел 3. Музыка театра и кино Музыкальная сказка на 
сцене, на экране: оперы-сказки «Муха-цокотуха», «Волк и 
семеро козлят»; песни из мультфильма «Бременские 
музыканты»

 1 

3.2

Театр оперы и балета: П. Чайковский балет «Щелкунчик». 
Танцы из второго действия: Шоколад (испанский танец), 
Кофе (арабский танец), Чай (китайский танец), Трепак 
(русский танец), Танец пастушков; И. Стравинский – 
«Поганый пляс Кощеева царства» и «Финал» из балета «Жар-
Птица»

 1 

3.3 Балет. Хореография – искусство танца: П. Чайковский. Финал 
1-го действия из балета «Спящая красавица»  1 

3.4
Опера. Главные герои и номера оперного спектакля: мужской 
и женский хоры из Интродукции оперы М.И. Глинки «Иван 
Сусанин»

 1 

Итого по разделу  4 

4.1

Раздел 4. Современная музыкальная культура 
Современные обработки классики:В. Моцарт «Колыбельная»; 
А. Вивальди «Летняя гроза» в современной обработке, Ф. 
Шуберт «Аве Мария»; Поль Мориа «Фигаро» в современной 
обработке

 2 

4.2

Электронные музыкальные инструменты: И. Томита 
электронная обработка пьесы М.П. Мусоргского «Балет 
невылупившихся птенцов» из цикла «Картинки с выставки»; 
А.Рыбников «Гроза» и «Свет Звезд» из к/ф «Через тернии к 
звездам»; А. Островский «Спят усталые игрушки»

 1 

Итого по разделу  3 

5.1
Раздел 5. Музыкальная грамота Весь мир звучит: Н.А. 
Римский-Корсаков «Похвала пустыне» из оперы «Сказание о 
невидимом граде Китеже и деве Февронии»

 1 

5.2
Песня: П.И. Чайковский «Осенняя песнь»; Д.Б. Кабалевский, 
стихи В. Викторова «Песня о школе», А.Д. Филиппенко, 
стихи Т.И. Волгиной «Веселый музыкант»

 1 

Итого по разделу  2 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  33 

1  класс
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№ Тема, количество часов Кол-во 
часов

1. Раздел  № 1 «Музыкальная грамота»

Ритм 2 часа

Ритмический рисунок 4 часа

2. Высота звуков 2 часа

3. Раздел № 2 «Народная музыка России»

Сказки, мифы и легенды 2 часа

4. Раздел №3 «Музыка народов мира»

Музыка наших соседей

1 час

5. Раздел № 4 «Духовная музыка»

Звучание храма 1 час

6. Песни верующих 1 час

7. Инструментальная музыка в церкви 1 час

8. Религиозные праздники. 1 час

9. Раздел № 5 «Классическая музыка»

Композиторы — детям 3 часа

10. Оркестр 3 часа

11. Музыкальные инструменты.

Скрипка, виолончель.

2 часа

12. Раздел № 7 «Музыка театра и кино»

Музыкальная сказка на сцене, на экране. 2 часа

13. Раздел № 8 «Музыка в жизни человека»

Какой же праздник без музыки? 2 часа

14. Танцы, игры и веселье 2 часа

15. Музыка на войне, музыка о войне. 3 часа

2 КЛАСС 
Количество 
часов№ п/п Наименование разделов и тем программы 

Всего 
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1.1

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ Раздел 1. Народная музыка 
России Край, в котором ты живёшь: русские народные 
песни «Во поле береза стояла», «Уж как по мосту, 
мосточку»; В.Я.Шаинский «Вместе весело шагать»

 1 

1.2 Русский фольклор: русские народные песни «Из-под дуба, 
из-под вяза»  1 

1.3 Русские народные музыкальные инструменты: Русские 
народные песни «Светит месяц»; «Ах вы, сени, мои сени»  1 

1.4

Сказки, мифы и легенды: «Былина о Вольге и Микуле», 
А.С. Аренский «Фантазия на темы Рябинина для 
фортепиано с оркестром»; Н.Добронравов М. Таривердиев 
«Маленький принц» (Кто тебя выдумал, звездная страна…)

 1 

1.5 Народные праздники: песни-колядки «Пришла коляда», «В 
ночном саду»  1 

1.6 Фольклор народов России: народная песня коми 
«Провожание»; татарская народная песня «Туган як»  1 

1.7

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов: 
Хор «А мы просо сеяли» из оперы Н.А. Римского-
Корсакова «Снегурочка», П.И. Чайковский Финал из 
симфонии № 4

 1 

Итого по разделу  7 

2.1
Раздел 2. Классическая музыка Русские композиторы-
классики: П.И.Чайковский «Немецкая песенка», 
«Неаполитанская песенка» из Детского альбома

 1 

2.2
Европейские композиторы-классики: Л. ван Бетховен 
«Сурок»; Концерт для фортепиано с оркестром № 4, 2-я 
часть

 1 

2.3

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель: Н. 
Паганини каприс № 24; Л. Делиб Пиццикато из балета 
«Сильвия»; А. Вивальди Концерт для виолончели с 
оркестром соль-минор, 2 часть

 1 

2.4 Вокальная музыка: М.И. Глинка «Жаворонок»; "Школьный 
вальс" Исаака Дунаевского  1 

2.5
Программная музыка: А.К. Лядов «Кикимора», 
«Волшебное озеро»; М.П. Мусоргский. «Рассвет на 
Москве-реке» – вступление к опере «Хованщина»

 1 

2.6
Симфоническая музыка: П.И. Чайковский Симфония № 4, 
Финал; С.С. Прокофьев. Классическая симфония (№ 1) 
Первая часть

 1 

2.7 Мастерство исполнителя: Русская народная песня «Уж, ты 
сад» в исполнении Л. Руслановой; Л. ван Бетховен  1 
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Патетическая соната (1-я часть) для фортепиано в 
исполнении С.Т. Рихтера

2.8 Инструментальная музыка: Р. Шуман «Грезы»; С.С. 
Прокофьев «Сказки старой бабушки»  1 

Итого по разделу  8 

3.1 Раздел 3. Музыка в жизни человека Главный 
музыкальный символ: Гимн России  1 

3.2

Красота и вдохновение: «Рассвет-чародей» музыка 
В.Я.Шаинского сл. М.С.Пляцковского; П.И. Чайковский 
«Мелодия» для скрипки и фортепиано, А.П. Бородин 
«Ноктюрн из струнного квартета № 2»

 1 

Итого по разделу  2 

1.1

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ Раздел 1. Музыка народов 
мира Диалог культур: М.И. Глинка Персидский хор из 
оперы «Руслан и Людмила»; А.И. Хачатурян «Русская 
пляска» из балета «Гаянэ»; А.П. Бородин музыкальная 
картина «В Средней Азии»; Н.А. Римский-Корсаков 
«Песня индийского гостя» из оперы «Садко»

 2 

Итого по разделу  2 

2.1
Раздел 2. Духовная музыка Инструментальная музыка в 
церкви: И.С. Бах Хоральная прелюдия фа-минор для 
органа, Токката и фуга ре минор для органа

 1 

2.2

Искусство Русской православной церкви: молитва 
«Богородице Дево Радуйся» хора братии Оптиной 
Пустыни; С.В. Рахманинов «Богородице Дево Радуйся» из 
«Всенощного бдения»

 1 

2.3 Религиозные праздники: колядки «Добрый тебе вечер», 
«Небо и земля», Рождественские песни  1 

Итого по разделу  3 

3.1

Раздел 3. Музыка театра и кино Музыкальная сказка на 
сцене, на экране: фильм-балет «Хрустальный башмачок» 
(балет С.С.Прокофьева «Золушка»); aильм-сказка «Золотой 
ключик, или Приключения Буратино», А.Толстой, муз. 
А.Рыбникова

 2 

3.2 Театр оперы и балета: отъезд Золушки на бал, Полночь из 
балета С.С. Прокофьева «Золушка»  1 

3.3
Балет. Хореография – искусство танца: вальс, сцена 
примерки туфельки и финал из балета С.С. Прокофьева 
«Золушка»

 1 

3.4 Опера. Главные герои и номера оперного спектакля: Песня 
Вани, Ария Сусанина и хор «Славься!» из оперы М.И.  2 
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Глинки «Иван Сусанин»; Н.А. Римский-Корсаков опера 
«Сказка о царе Салтане»: «Три чуда», «Полет шмеля»

3.5 Сюжет музыкального спектакля: сцена у Посада из оперы 
М.И. Глинки «Иван Сусанин»  1 

3.6
Оперетта, мюзикл: Ж. Оффенбах «Шествие царей» из 
оперетты «Прекрасная Елена»; Песня «До-Ре-Ми» из 
мюзикла Р. Роджерса «Звуки музыки»

 1 

Итого по разделу  8 

4.1

Раздел 4. Современная музыкальная культура 
Современные обработки классической музыки: Ф. Шопен 
Прелюдия ми-минор, Чардаш В. Монти в современной 
обработке

 1 

4.2
Джаз: С. Джоплин регтайм «Артист эстрады». Б. Тиэл «Как 
прекрасен мир!», Д. Херман «Hello Dolly» в исполнении Л. 
Армстронга

 1 

4.3
Исполнители современной музыки: О.Газманов «Люси» в 
исполнении Р.Газманова (6 лет); И. Лиева, Э. Терская 
«Мама» в исполнении группы «Рирада»

 1 

4.4

Электронные музыкальные инструменты: Э. Артемьев 
темы из кинофильмов «Раба любви», «Родня». Э. 
Сигмейстер. Ковбойская песня для детского ансамбля 
электронных и элементарных инструментов

 1 

Итого по разделу  4 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34 

 3 КЛАСС 
Количество 
часов№ п/п Наименование разделов и тем программы 

Всего 

1.1

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ Раздел 1. Народная музыка 
России Край, в котором ты живёшь: русская народная песня 
«Степь, да степь кругом»; «Рондо на русские темы»; 
Е.П.Крылатов «Крылатые качели»

 1 

1.2
Русский фольклор: «Среди долины ровныя», «Пойду ль я, 
выйду ль я»; кант «Радуйся, Роско земле»; марш «Славны 
были наши деды», «Вспомним, братцы, Русь и славу!»

 1 

1.3
Русские народные музыкальные инструменты и народные 
песни: «Пошла млада за водой», «Ах, улица, улица широкая». 
Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии

 1 

1.4 Жанры музыкального фольклора: русские народные песни 
«Ах ты, степь», «Я на горку шла»  1 
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1.5 Фольклор народов России: «Апипа», татарская народная 
песня; «Сказочка», марийская народная песня  1 

1.6 Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов: 
А.Эшпай «Песни горных и луговых мари»  1 

Итого по разделу  6 

2.1

Раздел 2. Классическая музыка Композитор – исполнитель 
– слушатель: концерт № 1 для фортепиано с оркестром П.И. 
Чайковского (фрагменты), песня Леля «Туча со громом 
сговаривалась» из оперы «Снегурочка» Н.А. Римского- 
Корсакова

 1 

2.2

Композиторы – детям: Ю.М.Чичков «Детство — это я и ты»; 
А.П. Бородин, А.К. Лядов, Ц.А. Кюи, Н.А. Римский-Корсаков 
«Парафразы»; пьеса «Детского альбома», П.И. Чайковский 
«Игра в лошадки»

 1 

2.3

Музыкальные инструменты. Фортепиано: «Гном», «Старый 
замок» из фортепианного цикла «Картинки с выставки» М.П. 
Мусоргского; «Школьные годы» муз. Д. Кабалевского, 
сл.Е.Долматовского

 1 

2.4
Вокальная музыка: «Детская» — вокальный цикл М.П. 
Мусоргского; С.С. Прокофьев «Вставайте, люди русские!» из 
кантаты «Александр Невский»

 1 

2.5
Инструментальная музыка: «Тюильрийский сад», 
фортепианный цикл «Картинки с выставки» М.П. 
Мусоргского

 1 

2.6
Русские композиторы-классики: М.И. Глинка увертюра к 
опере «Руслан и Людмила»: П.И. Чайковский «Спящая 
красавица»; А.П. Бородин. Опера «Князь Игорь» (фрагменты)

 1 

2.7

Европейские композиторы-классики: В. Моцарт. Симфония 
№ 40 (2 и 3 части); К.В. Глюк опера «Орфей и Эвридика»; 
Эдвард Григ музыка к драме Генрика Ибсена «Пер Гюнт». Л. 
ван Бетховен «Лунная соната», «К Элизе», «Сурок»; канон 
В.А. Моцарта «Слава солнцу, слава миру»

 1 

2.8
Мастерство исполнителя: песня Баяна из оперы М.И. Глинки 
«Руслан и Людмила», песни гусляра Садко в опере-былине 
«Садко» Н.А. Римского-Корсакова

 1 

Итого по разделу  8 

3.1

Раздел 3. Музыка в жизни человека Музыкальные пейзажи: 
«Утро» Э. Грига, Вечерняя песня М.П. Мусоргского, 
«Запевки» Г. Свиридова симфоническая музыкальная 
картина С.С. Прокофьева «Шествие солнца». «В пещере 
горного короля» из сюиты «Пер Гюнт»

 1 

3.2 Танцы, игры и веселье: Муз. Ю.Чичкова, сл.Ю.Энтина 
«Песенка про жирафа»; М.И.Глинка «Вальс-фантазия,  1 
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«Камаринская» для симфонического оркестра. Мелодии 
масленичного гулянья из оперы Н.А. Римского-Корсакова 
«Снегурочка». Контрданс сельский танец - пьеса Л.ван 
Бетховена

3.3 Музыка на войне, музыка о войне: песни Великой 
Отечественной войны – песни Великой Победы  1 

Итого по разделу  3 

1.1

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ Раздел 1. Музыка народов мира 
Фольклор других народов и стран в музыке отечественных и 
зарубежных композиторов: «Мама» русского композитора В. 
Гаврилина и итальянского — Ч.Биксио; C.В. Рахманинов «Не 
пой, красавица при мне» и Ж.Бизе Фарандола из 2-й сюиты 
«Арлезианка»

 2 

1.2
Образы других культур в музыке русских композиторов: М. 
Мусоргский Танец персидок из оперы «Хованщина». 
А.Хачатурян «Танец с саблями» из балета «Гаянэ»

 1 

1.3
Русские музыкальные цитаты в творчестве зарубежных 
композиторов: П. Сарасате «Москвичка». И.Штраус 
«Русский марш»

 1 

Итого по разделу  4 

2.1
Раздел 2. Духовная музыка Религиозные праздники: 
вербное воскресенье: «Вербочки» русского поэта А. Блока. 
Выучи и спой песни А. Гречанинова и Р. Глиэра

 1 

2.2 Троица: летние народные обрядовые песни, детские песни о 
березках («Березонька кудрявая» и др.)  1 

Итого по разделу  2 

3.1

Раздел 3. Музыка театра и кино Патриотическая и 
народная тема в театре и кино: Симфония № 3 «Героическая» 
Людвига ван Бетховена. опера «Война и мир»; музыка к 
кинофильму «Александр Невский» С.С. Прокофьева, оперы 
«Борис Годунов» и другие произведения

 2 

3.2 Сюжет музыкального спектакля: мюзиклы «Семеро козлят на 
новый лад» А. Рыбникова, «Звуки музыки» Р. Роджерса  2 

3.3 Кто создаёт музыкальный спектакль: В. Моцарт опера 
«Волшебная флейта» (фрагменты)  1 

Итого по разделу  5 

4.1

Раздел 4. Современная музыкальная культура 
Исполнители современной музыки: SHAMAN исполняет 
песню «Конь», музыка И. Матвиенко, стихи А. Шаганова; 
пьесы В. Малярова из сюиты «В монастыре» «У иконы 
Богородицы», «Величит душа моя Господа» в рамках 
фестиваля современной музыки

 2 
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4.2 Особенности джаза: «Колыбельная» из оперы Дж. Гершвина 
«Порги и Бесс»  1 

4.3
Электронные музыкальные инструменты: Э.Артемьев 
«Поход» из к/ф «Сибириада», «Слушая Баха» из к/ф 
«Солярис»

 1 

Итого по разделу  4 

5.1
Раздел 5. Музыкальная грамота Интонация: К. Сен-Санс 
пьесы из сюиты «Карнавал животных»: «Королевский марш 
льва», «Аквариум», «Лебедь» и др.

 1 

5.2
Ритм: И. Штраус-отец Радецки-марш, И. Штраус-сын 
Полька-пиццикато, вальс «На прекрасном голубом Дунае» 
(фрагменты)

 1 

Итого по разделу  2 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34 

 4 КЛАСС 
Количес
тво 
часов№ п/п Наименование разделов и тем программы 

Всего 

1.1

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ Раздел 1. Народная музыка 
России Край, в котором ты живёшь: русские народные песни 
«Выходили красны девицы», «Вдоль да по речке», 
«Солдатушки, бравы ребятушки»; Е.П.Крылатов, Ю.С.Энтин 
«Лесной олень»

 1 

1.2

Первые артисты, народный театр: И.Ф. Стравинский балет 
«Петрушка»; русская народная песня «Скоморошья-плясовая», 
фрагменты из оперы «Князь Игорь» А.П. Бородина; фрагменты 
из оперы «Садко» Н.А. Римского-Корсакова

 1 

1.3

Русские народные музыкальные инструменты: П.И. 
Чайковский пьесы «Камаринская» «Мужик на гармонике 
играет»; «Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка» Н.А. 
Римского-Корсакова

 1 

1.4 Жанры музыкального фольклора: русская народная песня 
«Выходили красны девицы»; «Вариации на Камаринскую»  1 

1.5 Фольклор народов России: Якутские народные мелодии 
«Призыв весны», «Якутский танец»  1 

1.6

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов: С.В. 
Рахманинов 1-я часть Концерта №3 для фортепиано с 
оркестром; П.И. Чайковский песни «Девицы, красавицы», «Уж 
как по мосту, по мосточку» из оперы «Евгений Онегин»; Г.В. 

 2 
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Свиридов Кантата «Курские песни»; С.С. Прокофьев кантата 
«Александр Невский»

Итого по разделу  7 

2.1

Раздел 2. Классическая музыка Композиторы – детям: П.И. 
Чайковский «Сладкая греза», из Детского альбома, Д.Д. 
Шостакович Вальс-шутка; песни из фильма-мюзикла «Мэри 
Поппинс, до свидания»

 1 

2.2 Оркестр: И. Гайдн Анданте из симфонии № 94; Л. ван Бетховен 
Маршевая тема из финала Пятой симфонии  1 

2.3
Вокальная музыка: С.С. Прокофьев, стихи А. Барто 
«Болтунья»; М.И. Глинка, стихи Н. Кукольника «Попутная 
песня»

 1 

2.4
Инструментальная музыка: П.И. Чайковский «Мама», «Игра в 
лошадки» из Детского альбома, С.С. Прокофьев «Раскаяние» из 
Детской музыки

 1 

2.5 Программная музыка: Н.А. Римский-Корсаков Симфоническая 
сюита «Шехеразада» (фрагменты)  1 

2.6 Симфоническая музыка: М.И. Глинка. «Арагонская хота», П. 
Чайковский Скерцо из 4-й симфонии  1 

2.7 Русские композиторы-классики: П.И. Чайковский «Танец феи 
Драже», «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик»  1 

2.8
Европейские композиторы-классики: Ж. Бизе «Арлезианка» (1 
сюита: Прелюдия, Менуэт, Перезвон, 2 сюита: Фарандола – 
фрагменты)

 1 

2.9 Мастерство исполнителя: Скерцо из «Богатырской» симфонии 
А.П.Бородина  1 

Итого по разделу  9 

3.1

Раздел 3. Музыка в жизни человека Искусство времени: Н. 
Паганини «Вечное движение», И. Штраус «Вечное движение», 
М. Глинка «Попутная песня», Э. Артемьев «Полет» из к/ф 
«Родня»; Е.П.Крылатов и Ю.С.Энтин «Прекрасное далеко»

 1 

Итого по разделу  1 

1.1

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ Раздел 1. Музыка народов мира 
Музыка стран ближнего зарубежья: песни и плясовые 
наигрыши народных музыкантов-сказителей (акыны, ашуги, 
бакши и др.); К. Караев Колыбельная и танец из балета 
«Тропою грома». И. Лученок, М. Ясень «Майский вальс». 
А.Пахмутова, Н.Добронравов «Беловежская пуща» в 
исполнении ВИА «Песняры»

 2 

1.2
Музыка стран дальнего зарубежья: норвежская народная песня 
«Волшебный смычок»; А.Дворжак Славянский танец № 2 ми-
минор, Юмореска. Б.Сметана Симфоническая поэма «Влтава»

 2 
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Итого по разделу  4 

2.1
Раздел 2. Духовная музыка Религиозные праздники: 
пасхальная песня «Не шум шумит», фрагмент финала 
«Светлый праздник» из сюиты-фантазии С.В. Рахманинова

 1 

Итого по разделу  1 

3.1

Раздел 3. Музыка театра и кино Музыкальная сказка на 
сцене, на экране: «Морозко» – музыкальный фильм-сказка 
музыка Н. Будашкина; С. Никитин «Это очень интересно», 
«Пони», «Сказка по лесу идет», «Резиновый ёжик»; Г.В. 
Свиридов сюита «Музыкальные иллюстрации»

 1 

3.2
Театр оперы и балета: Сцена народных гуляний из второго 
действия оперы Н.А. Римского-Корсакова «Сказание о 
невидимом граде Китеже и деве Февронии»

 1 

3.3
Балет: А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (фрагменты); Р. Щедрин 
Балет «Конек-горбунок», фрагменты: «Девичий хоровод», 
«Русская кадриль», «Золотые рыбки», «Ночь» и др.

 2 

3.4
Опера. Главные герои и номера оперного спектакля: оперы 
«Садко», «Борис Годунов», «Сказка о царе Салтане» Н.А. 
Римского-Корсакова

 2 

3.5

Патриотическая и народная тема в театре и кино: П.И. 
Чайковский Торжественная увертюра «1812 год»; Ария 
Кутузова из оперы С.С.Прокофьева «Война и мир»; попурри на 
темы песен военных лет

 1 

Итого по разделу  7 

4.1

Раздел 4. Современная музыкальная культура Современные 
обработки классической музыки: В.А. Моцарт «Колыбельная»; 
А. Вивальди «Летняя гроза» в современной обработке; Ф. 
Шуберт «Аве Мария» в современной обработке; Поль Мориа 
«Фигаро»

 2 

4.2 Джаз: Дж. Гершвин «Летнее время», Д.Эллингтон «Караван». 
Г.Миллер «Серенада лунного света», «Чаттануга Чу-Чу»  1 

Итого по разделу  3 

5.1
Раздел 5. Музыкальная грамота Интонация: С.В.Рахманинов. 
«Сирень»; Р.Щедрин. Концерт для оркестра «Озорные 
частушки»

 1 

5.2
Музыкальный язык: Я. Сибелиус «Грустный вальс»; К. Орф 
«О, Фортуна!» (№ 1) из кантаты «Кармина Бурана»; Л. 
Андерсон «Пьеса для пишущей машинки с оркестром»

 1 

Итого по разделу  2 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34 

Труд (технология)
Содержание обучения
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Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживания

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 
результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира д.) разных т. 
(техника, предметы быта и декоративно прикладного искусства и народов России (на 
примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 
декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и 
социальные условия конкретного народа.

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 
профессии.

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов 
и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника 
и других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 
корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 
выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 
детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 
проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 
проектной  деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 
т.п. инвалидам).

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 
оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 
материалов по их декоративно художественным и конструктивным свойствам, 
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 
назначения изделия.

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 
используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 
использования.

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 
изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 
операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 
получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 
необходимых дополнений и изменений. Название и выполнение основных 
технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 
шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 
выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 
формообразование деталей др.), сборка изделия (клеевое, (сгибание, складывание и 
ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка др.). Выполнение 
изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и отделки в соответствии с 
особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 
геометрический и другие орнаменты).

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 
условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 
схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 
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размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 
Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.

Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких либо 

изделий (технических, бытовых, пр.). Изделие, деталь учебных и изделия (общее 
представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 
их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 
(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-
технологическим, функциональным, пр.). декоративно художественным и Конструирование 
и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.

Практика работы на компьютере
Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 
Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 
использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 
информации: по ключевым словам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 
компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 
образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD).

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 
интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 
компьютера, программ Word и Power Point.
Коррекционная направленность предмета способствует укреплению у обучающихся с 
ЗПР моторики рук, развитию координации и дифференциации движений пальцев рук, 
глазомера, совершенствованию пространственных представлений, усилению словесной 
регуляции деятельности. В процессе освоения предмета у обучающихся с ЗПР 
компенсируются нарушения, обусловленные низкой регуляцией деятельности. У них 
корригируются и формируются навыки работы с образцом, умения планировать свои 
действия, осуществлять промежуточный и итоговый контроль, руководствоваться 
образцом, следовать алгоритму, задающему последовательность действий, корректировать 
план с учетом изменившихся условий.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» НА 
УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С НОДА 
В результате изучения предмета «Технология» на уровне начального общего 

образования у обучающегося с НОДА будут сформированы следующие личностные 
новообразования:

1) первоначальные представления о созидательном и нравственном значении 
труда в жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству 
мастеров;

2) осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 
гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное 
отношение к сохранению окружающей среды;

3) понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в 
предметном мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное 
отношение к культурным традициям других народов;
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4) проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной 
среды; эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание 
красоты форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной 
художественной культуры;

5) проявление положительного отношения и интереса к различным видам 
творческой преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; 
мотивация к творческому труду, работе на результат; способность к различным видам 
практической преобразующей деятельности с учетом двигательных возможностей, 
обучающихся с НОДА;

6) проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 
организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 
доступными проблемами с учетом двигательных возможностей, обучающихся с НОДА;

7) готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; 
проявление толерантности и доброжелательности с учетом речевых возможностей, 
обучающихся с НОДА.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С НОДА
К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося 

с НОДА формируются следующие универсальные учебные действия.
Познавательные УУД:

1) ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в 
пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и 
письменных высказываниях с учетом психофизических особенностей развития;

2) осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных 
и несущественных признаков с учетом психофизических особенностей развития;

3) сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и 
различия;

4) делать обобщения (технико-технологического и декоративно-
художественного характера) по изучаемой тематике с учетом речевых 
возможностей;

5) использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной 
практической творческой деятельности при наличии двигательных возможностей;

6) комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении 
изделий в соответствии с технической, технологической или декоративно-
художественной задачей при наличии двигательных возможностей;

7) понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения 
объектов и законов природы, доступного исторического и современного опыта 
технологической деятельности.

Работа с информацией:

1) осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации 
в учебнике и других доступных источниках, анализировать её и отбирать в 
соответствии с решаемой задачей;

2) анализировать и использовать знаково-символические средства 
представления информации для решения задач в умственной и 
материализованной форме; выполнять действия моделирования, работать с 
моделями с учетом психофизических особенностей развития;

3) использовать средства информационно-коммуникационных технологий 
для решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с 
контролируемым выходом), оценивать объективность информации и возможности 
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её использования для решения конкретных учебных задач;
4) следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 

представленным в других информационных источниках.
Коммуникативные УУД:

1) вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения 
и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 
выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге с учетом речевых возможностей;

2) создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 
декоративно-прикладного искусства народов России;

3) строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 
(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания с учетом 
речевых возможностей;

4) объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия с 
учетом речевых возможностей.

Регулятивные УУД:

1) рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, 
поддержание и наведение порядка, уборка после работы) с учетом психофизических 
особенностей развития;

2) выполнять правила безопасности труда при выполнении работы с 
учетом двигательных возможностей;

3) планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью;
4) устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами, прогнозировать действия для получения 
необходимых результатов;

5) выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые 
коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 
характера сделанных ошибок и индивидуальных особенностей развития;

6) проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы.
Совместная деятельность:

1) организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную 
работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции 
руководителя/лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество 
с учетом психофизических особенностей развития;

2) проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме 
комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и 
пожелания; оказывать при необходимости помощь с учетом речевых 
возможностей;

3) понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи 
решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный 
замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практического 
воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта проектной 
деятельности с учетом психофизических особенностей развития.

          ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ»

Подготовительный  класс

К концу обучения в подготовительном классе обучающийся с НОДА научится:
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1) правильно организовывать свой труд: убирать рабочее место, поддерживать 
порядок на нём в процессе труда с учетом двигательных возможностей;

2) применять правила безопасной работы ножницами и аккуратной работы с клеем с 
учетом двигательных возможностей, обучающихся с НОДА;

3) действовать по предложенному образцу с учетом двигательных возможностей 
обучающихся с НОДА;

4) определять названия основных инструментов и приспособлений для ручного 
труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в 
практической работе при наличии двигательных возможностей;

5) определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, 
пластилин, природные, текстильные материалы и пр.) с учетом психофизических 
особенностей развития, обучающихся с НОДА;

6) выполнять разметку деталей по шаблону, по линейке с учетом двигательных 
возможностей.;

7) понимать смысл понятий «изделие», «образец», «материал», «инструмент»;

8) обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте с 
учетом психофизических особенностей развития;

9) рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по 
вопросам учителя) исходя из индивидуальных возможностей, обучающихся с 
НОДА;

10) распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, 
тонкий картон, текстильные, клей и др.);

11) называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления 
(шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать исходя из речевых 
возможностей

12) различать материалы и инструменты по их назначению;
13) называть последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка исходя из индивидуальных возможностей, обучающихся с НОДА
14) выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий исходя из 

индивидуальных возможностей, обучающихся с НОДА
15) резать ножницами, придавать форму деталям и изделию сгибанием, 

складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой. пр. при наличии 
двигательных возможностей;

16)  собирать изделия с помощью клея, пластических масс и др. исходя из 
индивидуальных возможностей, обучающихся с НОДА;

17) с помощью учителя выполнять практическую работу с опорой на образец исходя 
из психофизических возможностей, обучающихся с НОДА;

18) различать разборные конструкции несложных изделий исходя из индивидуальных 
возможностей, обучающихся с НОДА;

19) понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 
конструировать изделия из различных материалов по образцу с учетом индивидуальных 
возможностей, обучающихся с НОДА;

20) осуществлять элементарное сотрудничество, с учетом индивидуальных 
возможностей, обучающихся с НОДА;

21) выполнять несложные коллективные работы проектного характера исходя из 
индивидуальных возможностей, обучающихся с НОДА.
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1   класс

К концу обучения в первом  классе обучающийся с НОДА научится:
1) правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать 

рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда при наличии двигательных 
возможностей;

2) применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с 
клеем с учетом двигательных возможностей;

3) действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной 
разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при разметке) 
с учетом двигательных возможностей;

4) определять назначение основных инструментов и приспособлений для ручного 
труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в 
практической работе при наличии двигательных возможностей;

5) определять способы обработки отдельных материалов   (сгибание, отрывание, 
сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические приёмы ручной 
обработки материалов при изготовлении изделий с учетом двигательных возможностей  ;

6) ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка 
деталей, выделение деталей, сборка изделия с учетом двигательных возможностей  ;

7) выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение 
деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, ниток и 
др  с учетом двигательных возможностей.;

8) понимать смысл понятий «заготовка», «инструмент», «приспособление», 
«конструирование», «аппликация»;

9) выполнять задания с опорой на готовый план с учетом психофизических 
особенностей развития;

10) обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем 
месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила 
гигиены труда с учетом психофизических особенностей развития;

11) анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и 
дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды 
соединения; способы изготовления с учетом речевых возможностей;

12) распознавать изученные свойства материалов (цвет, фактура, форма, гибкость и 
др.);

13) называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления 
(шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать исходя из речевых 
возможностей

14) различать материалы и инструменты по их назначению;
15) выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка исходя из индивидуальных возможностей, обучающихся с НОДА
16) качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: 

экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как 
направляющему инструменту без откладывания размеров исходя из индивидуальных 
возможностей, обучающихся с НОДА

17) резать ножницами по линиям разметки; придавать форму деталям и изделию 
сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой . пр. при 
наличии двигательных возможностей ;



171

18) эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, 
строчкой прямого стежка исходя из индивидуальных возможностей, обучающихся с 
НОДА;

19) с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 
инструкционную карту, шаблон исходя из индивидуальных возможностей, обучающихся 
с НОДА.

20) различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий 
исходя из психофизических возможностей, обучающихся с НОДА;

21) конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 
образцу, рисунку с учетом индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА;

22) участвовать в коллективных работах под руководством учителя с учетом 
индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА;

23) выполнять несложные коллективные работы проектного характера исходя 
из индивидуальных возможностей, обучающихся с НОДА.

.

2 класс

К концу обучения во втором классе обучающийся с НОДА научится:
1) понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, 

«чертёж», «эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», 
«технологические операции», «способы обработки» и использовать их в практической 
деятельности;

2) выполнять задания по самостоятельно составленному плану исходя из 
индивидуальных возможностей, обучающихся с НОДА

3) распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира 
(прочность, удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, 
равновесие); наблюдать гармонию предметов и окружающей среды; называть 
характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства с учетом 
речевых возможностей;

4) выделять, называть и применять изученные общие правила создания 
рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности исходя из 
индивидуальных возможностей, обучающихся с НОДА;

5) самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом 
деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место при 
наличии двигательных возможностей;

6) анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или 
инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную 
(техно логическую) карту исходя из индивидуальных возможностей, обучающихся с 
НОДА;

7) самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 
исследовать свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, 
нитки, проволока и др.);

8) читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия 
контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии) с учетом 
речевых возможностей;

9) выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и 
одного прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой 
на простейший чертёж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля исходя из 
индивидуальных возможностей, обучающихся с НОДА;
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10) выполнять биговку при наличии двигательных возможностей;
11) выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной 

геометрической формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней при наличии 
двигательных возможностей; 

12) оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками 
исходя из индивидуальных возможностей, обучающихся с НОДА;

13) понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить 
объёмную конструкцию с изображениями её развёртки;

14) отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки 
при наличии двигательных возможностей; 

15) определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и 
выполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами исходя из 
индивидуальных возможностей, обучающихся с НОДА;

16) конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 
модели, простейшему чертежу или эскизу исходя из индивидуальных возможностей, 
обучающихся с НОДА;

17) решать несложные конструкторско-технологические задачи;
18) применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической 
деятельности с учетом двигательных возможностей;

19) выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество исходя из 
индивидуальных возможностей, обучающихся с НОДА;

20) 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;

21) называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания с учетом 
речевых возможностей.

3 класс

К концу обучения в третьем классе обучающийся с НОДА научится:
1) понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», 

«искусственный материал»;
2) выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-

прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках 
изученного) с учетом речевых возможностей;

3) узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 
изученные и распространённые в крае ремёсла исходя из индивидуальных возможностей, 
обучающихся с НОДА;

4) называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых 
искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.) с учетом 
речевых возможностей.

5) читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных 
инструментов (линейка, угольник, циркуль) исходя из индивидуальных возможностей, 
обучающихся с НОДА;

6) узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая исходя из 
индивидуальных возможностей, обучающихся с НОДА;



173

7) безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом под контролем 
педагогов с учетом двигательных возможностей;

8) выполнять рицовку при наличии двигательных возможностей;
9) выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными 

строчками исходя из индивидуальных возможностей, обучающихся с НОДА;
10) решать простейшие задачи технико-технологического характера по 

изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 
конструкции в соответствии с новыми/дополненными требованиями; использовать 
комбинированные техники при изготовлении изделий в соответствии с технической или 
декоративно-художественной задачей исходя из индивидуальных возможностей, 
обучающихся с НОДА ;

11) понимать технологический и практический смысл различных видов 
соединений в технических объектах, простейшие способы достижения прочности 
конструкций; использовать их при решении простейших конструкторских задач;

12) конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов 
«Конструктор» по заданным техническим, технологическим и декоративно-
художественным условиям исходя из индивидуальных возможностей, обучающихся с 
НОДА;

13) изменять конструкцию изделия по заданным условиям с учетом двигательных 
возможностей;

14) выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 
требований конструкции исходя из индивидуальных возможностей, обучающихся с 
НОДА;

15) называть несколько видов информационных технологий и соответствующих 
способов передачи информации (из реального окружения учащихся с двигательными 
нарушениями) с учетом речевых возможностей;

16) понимать назначение основных устройств персонального компьютера для 
ввода, вывода и обработки информации;

17) выполнять основные правила безопасной работы на компьютере с учетом 
двигательных возможностей;

18) использовать возможности компьютера и информационно-
коммуникационных технологий для поиска необходимой информации при выполнении 
обучающих, творческих и проектных заданий с учетом двигательных возможностей;

19) выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного 
материала на основе полученных знаний и умений исходя из индивидуальных 
возможностей, обучающихся с НОДА.

4 класс

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся с НОДА  научится:
1) формировать общее представление о мире профессий, их социальном 

значении; о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области 
техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих 
производствах;

2) на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в 
зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса исходя из 
индивидуальных возможностей, обучающихся с НОДА;

3) самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую 
работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел; 
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при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия с учетом 
психофизических особенностей развития обучающихся с НОДА;

4) понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные 
действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда с учетом 
двигательных возможностей;

5) выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных 
материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), 
комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной задачи; оформлять 
изделия и соединять детали освоенными ручными строчками при наличии двигательных 
возможностей;

6) выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать 
простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический 
рисунок, схему) и выполнять по ней работу исходя из индивидуальных возможностей, 
обучающихся с НОДА;

7) решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению 
конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с 
изменением функционального назначения изделия исходя из индивидуальных 
возможностей, обучающихся с НОДА;

8) на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-
конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией с учетом 
психофизических особенностей развития обучающихся с НОДА;

9) создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с 
использованием изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, 
размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца) с учетом двигательных возможностей;

10) работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point с 
учетом двигательных возможностей;

11) решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный 
замысел, осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, 
аргументированно представлять продукт проектной деятельности;

12) осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; 
предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, 
договариваться; участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу 
в общем процессе исходя из индивидуальных возможностей, обучающихся с НОДА.

Тематическое планирование
Подготовительный КЛАСС

Количество 
часов№ 

п/п Наименование разделов и тем программы
Всего

1 Природное и техническое окружение человека 2 
2 Природные материалы. Свойства. Технологии обработки 5 
3 Способы соединения природных материалов  1 
4 Композиция в художественно-декоративных изделиях 2 
5 Пластические массы. Свойства. Технология обработки 1 
6 Изделие. Основа и детали изделия. Понятие «технология»  1 
7 Получение различных форм деталей изделия из пластилина 2 
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8 Бумага. Ее основные свойства. Виды бумаги 1 
9 Картон. Его основные свойства. Виды картона 1 
10 Сгибание и складывание бумаги  3 

11 Ножницы – режущий инструмент. Резание бумаги и тонкого 
картона ножницами. Понятие «конструкция»  3 

12 Шаблон – приспособление. Разметка бумажных деталей по 
шаблону 5 

13 Общее представление о тканях и нитках 1 
14 Швейные иглы и приспособления  1 
15 Варианты строчки прямого стежка (перевивы). Вышивка  3 
16 Резервное время  1 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 33 
1 класс

Наименование разделов и тем программы Количество 
часов

1. Технологии, профессии и производства 6 ч

Технологии ручной обработки материалов:
— технологии работы с бумагой и картоном
— технологии работы с пластичными материалами

— технологии работы с природным материалом;

2.

— технологии работы с текстильными материалами

15 ч

3. Конструирование и моделирование:
— конструирование и моделирование из бумаги, картона, 
пластичных материалов, природных и текстильных материалов

10 ч

4. Информационно-коммуникативные технологии 2 ч

2 КЛАСС
Количество 
часов№ п/п Наименование разделов и тем программы

Всего

1 Повторение и обобщение пройденного в первом классе 1 

2 Средства художественной выразительности (композиция, цвет, 
форма, размер, тон, светотень, симметрия) в работах мастеров 4 

3 Биговка. Сгибание тонкого картона и плотных видов бумаги 4 

4 Технология и технологические операции ручной обработки 
материалов (общее представление) 1 

5 Элементы графической грамоты  2 

6 Разметка прямоугольных деталей от двух прямых углов по 
линейке 3 

7 Угольник – чертежный (контрольно-измерительный) 
инструмент. Разметка прямоугольных деталей по угольнику 1 
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8 Циркуль – чертежный (контрольно-измерительный) 
инструмент. Разметка круглых деталей циркулем  2 

9 Подвижное и неподвижное соединение деталей. Соединение 
деталей изделия «щелевым замком» 5 

10 Машины на службе у человека 2 
11 Натуральные ткани. Основные свойства натуральных тканей 1 
12 Виды ниток. Их назначение, использование 1 

13 Технология изготовления швейных изделий. Лекало. Строчка 
косого стежка и ее варианты 6 

14 Резервное время  1 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 

3 КЛАСС
Количество 
часов№ 

п/п Наименование разделов и тем программы
Всего

1 Повторение и обобщение пройденного во втором классе 1 
2 Информационно-коммуникативные технологии  3 

3 Способы получения объемных рельефных форм и изображений 
(технология обработки пластических масс, креповой бумаги 4 

4 Способы получения объемных рельефных форм и изображений 
Фольга. Технология обработки фольги  1 

5 Архитектура и строительство. Гофрокартон. Его строение 
свойства, сферы использования 1 

6 Объемные формы деталей и изделий. Развертка. Чертеж 
развертки  6 

7 Технологии обработки текстильных материалов  4 
8 Пришивание пуговиц. Ремонт одежды  3 
9 Современные производства и профессии  4 

10
Подвижное и неподвижное соединение деталей из деталей 
наборов типа «Конструктор». Конструирование изделий из 
разных материалов

 6 

11 Резервное время  1 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 

 4 КЛАСС 
Количество 
часов№ 

п/п Наименование разделов и тем программы
Всего

1 Повторение и обобщение изученного в третьем классе 1 
2 Информационно-коммуникативные технологии  3 
3 Конструирование робототехнических моделей  5 
4 Конструирование сложных изделий из бумаги и картона 5 
5 Конструирование объемных изделий из разверток 3 
6 Интерьеры разных времен. Декор интерьера 3 
7 Синтетические материалы  5 
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8 История одежды и текстильных материалов 5 

9 Подвижные способы соединения деталей усложненных 
конструкций 3 

10 Резервное время  1 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 

Адаптивная физическая культура
Содержание учебного предмета «Адаптивная физическая 

культура»
Содержание программы распределяется по модулям: 
 Модуль «Знания о физической культуре»;
 Модуль «Гимнастика с элементами корригирующей гимнастики»;
 Модуль «Легкая атлетика»;
 Модуль «Подвижные игры»
 Модуль «Лыжная подготовка».
 Модуль «Знания об адаптивной физической культуре» распределяется по 

остальным модулям программы. Следует учитывать, что уроки АФК для обучающихся с 
НОДА – это возможность, прежде всего, физической активности.  Подбор средств АФК на 
занятиях определяются индивидуально, исходя из особенностей двигательных и 
интеллектуальных нарушений обучающегося с НОДА и медицинских рекомендаций и 
противопоказаний к физическим упражнениям, степени двигательных нарушений, 
уточненные школьным психолого-медико-педагогическим консилиумом.

Подготовительный класс

Тема, содержание Легкая степень 
двигательных 

нарушений

Средняя степень 
двигательных 

нарушений

Тяжелая степень 
двигательных 

нарушений

Основная гимнастика с элементами корригирующей

Знания:

 Понятие «адаптивная физическая культура», сравнивается с понятием «физическая 
культура» и анализируется положительное влияние компонентов АФК (регулярные 
занятия доступными физическими упражнениями, занятия физкультурой, 
соблюдение личной гигиены) на укрепление здоровья и развитие человека с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата.

 Правила поведения на уроках физической культуры. 
 Значение дыхания в жизни человека, роль дыхательных упражнений в укреплении 

здоровья.
 Роль зрительного анализатора в жизни и физической активности. Влияние 

упражнений для глаз на зрение.
 Роль речи в жизни человека, влияние артикуляционной гимнастики на речь. 
 Влияние упражнений на эмоции и настроение. Простые упражнения нейрогенной 

гимнастики
 Понятие о здоровом образе жизни, о важности ведения активного образа жизни. 
 Понятие о динамических паузах, их роль в режиме дня.
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 Понятие об ортопедическом режиме, важность его соблюдения. 

 Техника безопасности при выполнении физических упражнений в зале.
Понятие об 
адаптивной 
физической 
культуры, ее роль в 
жизни человека. 
Виды движений.

Общеразвивающие 
упражнения, 
доступные для 
обучающегося с 
НОДА.

Упражнения из 
исходного 
положения стоя: 
наклоны, повороты,

движения головой 
(медленные 
наклоны, повороты);

движения руками 
(сгибание 
разгибание, 
отведение прямых 
рук в сторону, 
круговые движения в 
плечевом суставе, 
рывки руками в 
сторону)

движения ногами: 
поочередное 
поднимание ног у 
опоры, 
согнутых/прямых, в 
стороны, вперед, 
назад, приседания.

Упражнения из 
положения сидя, 
стоя в коленно-
кистевом 
положении, лежа на 
животе, на боку, на 
спине: поднимание 
верхнего плечевого 
пояса, попеременное 
или одновременное 
нижних 
конечностей;

Упражнения для 
спины и брюшного 
пресса.

Упражнения 
выполняются из 
доступных исходных 
положений, например, 
стоя у опоры или 
сидя, с доступной для 
обучающегося с 
НОДА амплитудой и 
рычагом, например, 
движения прямыми 
ногами заменяются на 
согнутыми, движения 
поднимание руки 
заменяется на 
поднимание плеч и 
т.д. в соответствии с 
медицинскими 
противопоказаниями 
и психофизическим 
состоянием 
обучающегося с 
НОДА.

Упражнения 
выполняются из 
доступных исходных 
положений, например, 
сидя в инвалидной 
коляске, лежа на 
коврике, с доступной 
для обучающегося с 
НОДА амплитудой и 
рычагом; 
максимальная 
стимуляция 
самостоятельного 
выполнения движений, 
но при не возможности 
с самопомощью, с 
пассивные и пассивно-
активные с помощью с 
тьютора в соответствии 
с медицинскими 
противопоказаниями и 
психофизическим 
состоянием 
обучающегося с 
НОДА.
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Дыхательная 
гимнастика 

выполняется с 
учетом  медицинских 

показаний и 
психофизических 

особенностей

Упражнения 
выполняются 
самостоятельно, в 
игровой форме.

Статические 
дыхательные 
упражнения: «сдуть 
перышко», «надуть 
пузырь».

Динамические 
дыхательные 
упражнения с 
акцентом на выдох с 
движениями в 
верхнем плечевом 
поясе.

Сочетание дыхания 
и 
общеразвивающими 
упражнениями, 
описанными выше 
(например, выдох 
при опускании ноги, 
вдох при ее 
поднимании и т.д.)

Статические дыхательные упражнения 
выполняются самостоятельно, динамические с 
ограничением амплитуды движений в суставах, 
общеразвивающие упражнения проводятся в 
модификации, описанной выше, в соответствии 
с медицинскими противопоказаниями и 
психофизическим состоянием обучающегося с 
НОДА.

Глазодвигательная 
гимнастика

Зрительная гимнастика на укрепление глазодвигательных мышц: 
«Горизонтали»,  «Вертикали»,  «Бег глазами», «Филин», «Рисование 

носом», «Далеко ― близко»  (упражнения выполняются с 
учетом  медицинских показаний и психофизических особенностей 

обучающихся)

Артикуляционная 
гимнастика

Упражнения артикуляционной гимнастики: для нижней челюсти 
(свободное открывание и закрывание рта, жевательные движения), для 
щек (одновременное надувание щек, втягивание щек в ротовую 
полость между зубами), для губ и языка («Улыбка», «Заборчик»,  
«Трубочка», «Бублик»,  «Лопатка», «Чашечка», «Качели», «Горка»).

Проговаривание при выполнении разученных ранее общеразвивающих 
упражнений  в соответствии с психофизическими особенностями 
обучающихся с НОДА, с учетом медицинских рекомендаций и 
рекомендаций психолого-педагогического консилиума образовательной 
организации.

Пальчиковая 
гимнастика 

Игры-манипуляции: «Рыбки», «Сорока — белобока», «Пальчик-
мальчик, где ты был?», «Мы делили апельсин», «Этот пальчик хочет 
спать», «Семья», «Раз, два, три, четыре, кто живёт в моей квартире?», 
«Пальчики пошли гулять».
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Нейрогенная 
гимнастика

Упражнения 
нейрогенной 
гимнастики для 
верхних 
конечностей: 
«Ладушки», 
«Клювики», «Ухо-
нос», «Змейка», 
«Ладонь-локоть».

Упражнения для 
нижних 
конечностей:  
«Канатоходец»

«Перекрёстные 
шаги»

«катание мячей 
стопами 
разноименно в 
различном 
направлении».

Упражнения стоя и 
сидя в 
индивидуальной 
рассадке или в парах 
с учетом 
медицинских 
противопоказаний и 
психофизическим 
состоянием 
обучающегося с 
НОДА.

Упражнения 
нейрогенной гимнастики 
для верхних 
конечностей: 
«Ладушки», «Клювики», 
«Ухо-нос», «Змейка», 
«Ладонь-локоть».

Упражнения для нижних 
конечностей:

«катание мячей стопами 
разноименно в 
различном 
направлении».

Упражнения 
нейрогенной гимнастики 
выполняются из 
положения сидя в парах 
или индивидуальной 
рассадке с учетом 
медицинских 
противопоказаний и 
психофизическим 
состоянием 
обучающегося с НОДА.

Упражнения 
нейрогенной 
гимнастики 
выполняются из 
положения сидя 
Упражнения 
нейрогенной 
гимнастики для 
верхних 
конечностей: 
«Ладушки», 
«Клювики», 
«Змейка», «Ладонь-
локоть».

Упражнения 
нейрогенной 
гимнастики для 
нижних конечностей 
можно заменить на 
пассивные с 
помощью тьютора с 
проговариванием 
выполняемого 
движения

Комплексы упражнений, сочетающие в себе общеразвивающие, 
дыхательные и глазодвигательные упражнения

Здоровый образ 
жизни  и 

двигательная 
активность.

Режим дня и 
физические 

упражнения.

Из исходного 
положения стоя 
упражнения для 
плечевого пояса 

(руки вверх, вперед, 
в стороны, круговые 
движения), наклоны, 

повороты, 
приседания, выпады 
вперед и в сторону, 

динамические 
дыхательные 
упражнения с 

акцентом на выдох;

Из исходного 
положения сидя 

активные упражнения 
для плечевого пояса 

(руки вверх, вперед, в 
стороны, круговые 

движения), наклоны и 
повороты с допустимо 

комфортной 
амплитудой в 

соответствии с 
медицинскими 

противопоказаниями 
и психофизическим 

Из исходного 
положения сидя 

активно-пассивные и 
пассивные упражнения 

для плечевого пояса 
(руки вверх, вперед, в 

стороны, круговые 
движения), наклоны и 
повороты с допустимо 

комфортной 
амплитудой в 

соответствии с 
медицинскими 

противопоказаниями и 



181

упражнения для 
глазодвигательных 
мышц («жмурки», 

«перестрелка 
глазами») 

выполняются с 
учетом  медицински

х показаний и 
психофизических 

особенностей

состоянием 
обучающегося с 

НОДА.

Разгибание ног 
поочередное и 

одновременное, 
поднимание ног 
поочередное и 

одновременное.

Статические и 
динамические с малой 
и средней амплитудой 

дыхательные 
упражнения с 

акцентом на выдох;

 упражнения для 
глазодвигательных 
мышц («жмурки», 

«перестрелка 
глазами»)

психофизическим 
состоянием 

обучающегося с 
НОДА. Поочередное 

разгибание и 
поднимание ног;

Статические 
дыхательные 

упражнения с акцентом 
на выдох 

(выполняются с 
учетом  медицинских 

показаний и 
психофизических 

особенностей),

упражнения для 
глазодвигательных 
мышц («жмурки», 

«перестрелка глазами»)

Физические 
упражнения как 
активный отдых. 

Из исходного положения сидя и лежа, упражнения на расслабления 
изометрического характера для мышц шеи, верхних и нижних 

конечностей.

Игры на расслабление «Тишина», «Нос-пол-потолок», «Снежки».

Основы 
ортопедического 

режима. 

Упражнения для 
формирования 

навыка правильной 
осанки в исходном 
положении сидя: 

сведение плеч, руки 
в стороны, наклоны 

и повороты с 
допустимо 

комфортной 
амплитудой в 

соответствии с 
медицинскими 

противопоказаниями 
и психофизическим 

состоянием 
обучающегося с 

НОДА.

Упражнения в 
исходном 

положении лежа на 
животе: «Лодочка», 

«Рыбка», 

Упражнения выполняются с доступной 
амплитудой, возможно без движения с 

изометрическим напряжением мышц (попыткой 
выполнить движение). Положение правильной 
осанки, контроль головы в положениях сидя, а 
так же стоя с помощью технических средств, 

вертикализатора.

Пассивная укладка конечности в правильное 
физиологическое положение
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«Самолетик», 
«Крылышки», 
диагональные 

подъемы рук и ног, 
поочередные 

подъемы прямых ног

Строевые команды «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!».Основы гимнастики. 
Основные виды 

движений.

Основы 
организующих 

команд.

Построение в 
шеренгу, и 

передвижение в 
колонне без темпо-

ритмических 
характеристик.

Выполнение 
простых 

общеразвивающих 
упражнений в 

ходьбе: руки вверх, в 
стороны, круговые 
движения руками, 

выпады, 
полуприседе, 

повороты на каждый 
шаг.

Построение1 в 
шеренгу, и 

передвижение в 
колонне 

самостоятельно с 
помощью 

технических средств 
(инвалидной коляски, 

ходунков и т.д.) с 
заданным темпом, без 

ритмических 
характеристик, с 

увеличением 
дистанции между 
обучающимися

Общеразвивающие 
упражнения не 
выполняются

Построение и 
передвижение в 

колонне с помощью 
тьютора.

Доступные 
общеразвивающие 

упражнения движения: 
подъем плеч, сведение 

лопаток, наклоны 
головы с малой 

амплитудой. Движения 
руками вперед, в 

стороны в своем темпе.

Упражнения 
подбираются в 
соответствии с 
медицинскими 

противопоказаниями и 
психофизическим 

состоянием 
обучающегося с 

НОДА.

Передвижение.

Лазание и ползание 

Лазание по 
гимнастической 

стенке на 1-2 рейку, 
ползание на животе, 
в колено-кистевом 

положении.

Доступные виды ползания, при не возможности 
выполнить движения, выполняется пассивная 
отработка соответствующего двигательного 

действия (например, сгибание-разгибание ноги, 
вынос руки), постановка с помощью 

специальных ортопедических средств в колено-
кистевое положение. Пассивно-активные 

упражнения с выносом руки/ноги при 
выполнении имитации ползания.

Ходьба и бег Равномерная ходьба 
и бег по залу в своем 

темпе

Передвижение с 
помощью 

технических средств 
(в инвалидной 

коляске, ходунках, 

Упражнения для 
обучения ползания.

1 Все построения и передвижение в колонне обучающихся  с двигательными нарушениями 
средней и тяжелой степени  проводятся без предъявления требований к темпо-ритмическим характеристикам,  с увеличением 

дистанции между обучающимися, при условии деления обучающихся на подгруппы в зависимости от степени тяжести.
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костылях и т.д.) по 
прямой, по кругу, по 

диагонали в своем 
темпе

Прыжки Равновесие на 
каждой ноге 

попеременно, 
прыжки толчком с 
двух ног вперёд, 

назад, с поворотом в 
обе стороны

Равновесие на каждой 
ноге попеременно, 

приседания у опоры

Пассивные, пассивно-
активные упражнения 

для ног: 
сгибания/разгибания в 

коленном суставе, 
сгибание/разгибание 

согнутых ног в 
тазобедренных 

суставах

Броски Броски среднего 
мяча на дальность и 

точность, одной, 
двумя руками из 

исходного 
положения стоя

Броски среднего мяча 
на дальность и 

точность, одной, 
двумя руками из 

исходного положения 
сидя на стуле или в 

коляске в 
соответствии с 
медицинскими 

противопоказаниями 
и психофизическим 

состоянием 
обучающегося с 

НОДА.

Броски малого мяча 
одной, двумя руками из 
исходного положения 

сидя на стуле или в 
коляске в соответствии 

с медицинскими 
противопоказаниями и 

психофизическим 
состоянием 

обучающегося с 
НОДА.

Подвижные игры

Знания

 Правила подвижных игр;
 Правила техники безопасности при выполнении игровых заданий;
 Взаимодействие со сверстниками в подвижной игре.

  Подвижные игры из исходного положения сидя  
«Спрячься»,«Ловишка в кругу», «Рыбная ловля», «Совушка», 
«Светофор»

Подвижная игра как 
компонент 
двигательной 
активности

Подвижные игры с передвижением с 
предметами и без них «Кто быстрей», «Мяч 

по кругу», «Сбей кеглю», «Запрещенное 
движение», 

Взаимодействие в 
подвижной игре 
осуществляется с 

помощью тьютора, 
поддержка оказывается 

в соответствии с 
психофизическими 

особенностями 
обучающегося с НОДА 
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Первый  класс

Содержание Легкая степень 
двигательных 

нарушений

Средняя степень 
двигательных 

нарушений

Тяжелая степень 
двигательных 

нарушений

Легкая атлетика

Знания: 
 Значение регулярной двигательной активности в укреплении здоровья, улучшении 

эмоционального состояния и физического развития.
 Доступные виды передвижения для обучающегося с НОДА: ходьба, бег, передвижение с 

помощью вспомогательных средств (в зависимости от тяжести двигательного дефекта 
обучающегося с НОДА).

 Основные виды разминки.
 Основные правила безопасного поведения в местах занятий физическими упражнениями 

(в спортивном зале и на спортивной площадке).
 Одежда для занятий физическими упражнениями на свежем воздухе.
 Место для занятий физическими упражнениями.
 Виды передвижений. Их роль в жизни человека. 

Если погодные условия позволяют занятия проводятся на улице.
Двигательная 

активность и ее 
влияние на здоровье. 

Техника 
безопасности при 

занятиях 
физическими 

упражнениями на 
стадионе и в 

спортивном зале. 

Общеразвивающие 
упражнения стоя и в 

ходьбе.

Махи руками, 
повороты, наклоны, 
выпады, приседания.

Ходьба и бег в своем 
темпе с учетом 
медицинских 

противопоказаний и 
психофизическим 

состоянием 
обучающегося с 

НОДА.

Общеразвивающие 
упражнения в 

доступном исходном 
положении: стоя у 
опоры, в коляске.  

Махи руками, 
повороты, наклоны, 

выпады с 
уменьшением 

амплитуды движений.

Передвижение в 
доступном виде по 

стадиону, 
спортивному залу в 

своем темпе с учетом 
медицинских 

противопоказаний и 
психофизическим 

состоянием 
обучающегося с 

НОДА.

Пассивно-активные 
общеразвивающие 

упражнения в 
инвалидной коляске: 
сгибание/разгибание 

верхних и нижних 
конечностей, 

доступные повороты и 
наклоны головы и 

туловищав 
соответствии с 
медицинскими 

противопоказаниями и 
психофизическим 

состоянием 
обучающегося с 

НОДА.

Передвижение с 
одноклассниками при 

помощи тьютора.

Основная гимнастика с элементами корригирующей

Знания: 
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 Влияние физических упражнений и двигательной активности на укрепление здоровья и 
развитие человека с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

 Простейшие правила организации самостоятельных занятий физическими 
упражнениями, их применение в повседневной жизни. 

 Требования к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями в зале
 Роль дыхательных упражнений в жизни человека, виды дыхания.
 Усталость во время занятий физическими упражнениями, ее оценка. Упражнения на 

расслабление.

 Правила поведения на уроках физической культуры. Правила выполнения 
гимнастических упражнений. 

 Роль упражнений для глаз в жизни и физической активности. 
 Роль речи в жизни человека, влияние артикуляционной гимнастики на речь. Влияние 

упражнений на умственную работоспособность, эмоции и настроение. Простые 
упражнения нейрогенной гимнастики

 Упражнения для утренней гигиенической гимнастики.
 Динамические паузы, их роль в повышении работоспособности.
 Понятие об ортопедическом режиме, важность его соблюдения. Осанка - важный 

компонент здоровья.

 Техника безопасности при выполнении физических упражнений в зале.
 Основные строевые приемы, построение в шеренгу, передвижение в колонне.
 Гибкость и ее значение в жизни и физической активности.
 Понятие о партерной разминке.
 Понятие о здоровом образе жизни, о важности ведения активного образа жизни. 

 Общие принципы выполнения гимнастических упражнений. 
Общеразвивающие 
упражнения, 
доступные для 
обучающегося с 
НОДА

Упражнения из 
исходного 
положения стоя: 
наклоны, повороты,

движения головой 
(медленные 
наклоны, повороты);

движения руками 
(сгибание 
разгибание, 
отведение прямых 
рук в сторону, 
круговые движения в 
плечевом суставе, 
рывки руками в 
сторону)

движения ногами: 
поочередное 
поднимание ног у 
опоры, 
согнутых/прямых, в 

Упражнения 
выполняются из 
доступных исходных 
положений, например, 
стоя у опоры или 
сидя, с доступной для 
обучающегося с 
НОДА амплитудой и 
рычагом, например, 
движения прямыми 
ногами заменяются на 
согнутыми, движения 
поднимание руки 
заменяется на 
поднимание плеч и 
т.д. в соответствии с 
медицинскими 
противопоказаниями 
и психофизическим 
состоянием 
обучающегося.

Упражнения 
выполняются из 
доступных исходных 
положений, например, 
сидя в инвалидной 
коляске, лежа на 
коврике, с доступной 
для обучающегося с 
НОДА амплитудой и 
рычагом; 
максимальная 
стимуляция 
самостоятельного 
выполнения движений, 
но при не возможности 
с самопомощью, с 
пассивные и пассивно-
активные с помощью с 
тьютора, в 
соответствии с 
медицинскими 
противопоказаниями и 
психофизическим 
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стороны, вперед, 
назад, приседания.

Упражнения из 
положения сидя, 
стоя в коленно-
кистевом 
положении, лежа на 
животе, на боку, на 
спине: поднимание 
верхнего плечевого 
пояса, попеременное 
или одновременное 
нижних 
конечностей;

Упражнения для 
спины и брюшного 
пресса.

состоянием 
обучающегося с НОДА

Дыхательная 
гимнастика 

выполняется с 
учетом  медицинских 

показаний и 
психофизических 

особенностей 
обучающихся

Упражнения 
выполняются 
самостоятельно, в 
игровой форме.

Статические 
дыхательные 
упражнения: сдуть 
перышко, надуть 
пузырь.

Динамические 
дыхательные 
упражнения с 
акцентом на выдох с 
движениями в 
плечевом поясе.

Сочетание дыхания с 
общеразвивающими 
упражнениями, 
описанными выше 
(например, выдох 
при опускании ноги, 
вдох при ее 
поднимании и т.д.)

Статические дыхательные упражнения 
выполняются самостоятельно, динамические с 
ограничением амплитуды движений в суставах, 
общеразвивающие упражнения проводятся в 
модификации, описанной выше.
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Глазодвигательная 
гимнастика

Зрительная гимнастика на укрепление глазодвигательных мышц: 
«Горизонтали»,  «Вертикали»,  «Пострелять глазами»,  «Жмурки».

Упражнения на улучшение и укрепление аккомодации: «Метка на 
стекле»,  «Большой палец», «Слежение» (упражнения выполняются с 
учетом  медицинских показаний и психофизических особенностей 
обучающихся)

Разученные общеразвивающие упражнения в соответствии с 
медицинскими противопоказаниями и психофизическим состоянием 
обучающегося с НОДА

Артикуляционная 
гимнастика

Упражнения артикуляционной гимнастики: для нижней челюсти 
(свободное открывание и раскрывание рта, жевательные движения), 
для щек (одновременное надувание щек, втягивание щек в ротовую 
полость между зубами), для губ и языка («Улыбка», «Заборчик»,  
«Трубочка», «Бублик»,  «Лопатка», «Чашечка», «Качели», «Горка»).

Проговаривание при выполнении разученных ранее общеразвивающих 
упражнений  в соответствии с психофизическими особенностями 
обучающегося с НОДА

Пальчиковые игры Игры-манипуляции: «Сорока — белобока», «Пальчик-мальчик, где ты 
был?», «Мы делили апельсин», «Этот пальчик хочет спать», «Семья», 
«Раз, два, три, четыре, кто живёт в моей квартире?», «Пальчики пошли 
гулять».
Сюжетные пальчиковые упражнения: «Пальчики здороваются», 
«Цветы», «Грабли», «Ёлка» и др. 

Нейрогенная 
гимнастика

Упражнения 
нейрогенной 
гимнастики для 
верхних 
конечностей: 
«Ладушки», 
«Клювики», «Ухо-
нос», «Змейка», 
«Ладонь-локоть».

Упражнения для 
нижних 
конечностей:  
«Канатоходец»

«Перекрёстные 
шаги»

«катание мячей 
стопами 
разноименно в 
различном 
направлении».

Упражнения 
нейрогенной гимнастики 
для верхних 
конечностей: 
«Ладушки», «Клювики», 
«Ухо-нос», «Змейка», 
«Ладонь-локоть».

Упражнения для нижних 
конечностей:  

 «Катание мячей 
стопами разноименно в 
различном 
направлении».

Упражнения 
нейрогенной гимнастики 
выполняются из 
положения сидя в парах 
или индивидуальной 
рассадке с учетом 
медицинских 
противопоказаний и 
психофизическим 

Упражнения 
нейрогенной 
гимнастики 
выполняются из 
положения сидя 
Упражнения 
нейрогенной 
гимнастики для 
верхних 
конечностей: 
«Ладушки», 
«Клювики», 
«Змейка», «Ладонь-
локоть».

Упражнения 
нейрогенной 
гимнастики для 
нижних конечностей 
можно заменить на 
пассивные с 
помощью тьютора с 
проговариванием 
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Упражнения 
нейрогенной 
гимнастики могут 
выполняться из 
исходных 
положений стоя и 
сидя, а так же со 
сменой положений, 
в шеренге, в 
индивидуальной 
рассадке или в 
парах.

состоянием 
обучающегося с НОДА.

выполняемого 
движения

Комплексы упражнений, сочетающие в себе общеразвивающие, 
дыхательные и глазодвигательные упражнения с учетом  медицинских 

показаний и психофизических особенностей обучающихся

Режим дня и 
физические 
упражнения

Из исходного 
положения стоя 
упражнения для 
плечевого пояса 

(руки вверх, вперед, 
в стороны, круговые 
движения), наклоны, 

повороты, 
приседания, выпады 
вперед и в сторону, 

динамические 
дыхательные 
упражнения с 

акцентом на выдох;

упражнения для 
глазодвигательных 
мышц («жмурки», 

«перестрелка 
глазами»)

Из исходного 
положения сидя 

активные упражнения 
для плечевого пояса 

(руки вверх, вперед, в 
стороны, круговые 

движения), наклоны, 
повороты с допустимо 

комфортной 
амплитудой в 

соответствии с 
медицинскими 

противопоказаниями 
и психофизическим 

состоянием 
обучающегося с 

НОДА.

Разгибание ног 
поочередное и 

одновременное, 
поднимание ног 
поочередное и 

одновременное.

Статические и 
динамические с малой 
и средней амплитудой 

дыхательные 
упражнения с 

акцентом на выдох;

 упражнения для 
глазодвигательных 

Из исходного 
положения сидя 

активно-пассивные и 
пассивные упражнения 

для плечевого пояса 
(руки вверх, вперед, в 

стороны, круговые 
движения), наклоны, 

повороты,

поочередное 
разгибание и 

поднимание ног;

статические 
дыхательные 

упражнения с акцентом 
на выдох. Упражнения 
для глазодвигательных 

мышц («жмурки», 
«перестрелка глазами»)
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мышц («жмурки», 
«перестрелка 

глазами»)

Физические 
упражнения как 
активный отдых. 
Усталость  и ее 

оценка.

Из исходного положения сидя и лежа, упражнения на расслабления 
изометрического характера для мышц шеи, верхних и нижних 

конечностей.

Сочетание общеразвивающих упражнений с упражнениями на 
расслабление  дыхательными упражнениями (подобранные в 

соответствии с психофизическими особенностями обучающегося с 
НОДА).

Игры на расслабление на основе нервно-мышечной релаксации 
(«Поймай бабочку», «Мороженое», «Холодно - жарко»)

Формирование 
правильного 

положения тела 
Осанка - важный 

компонент здоровья.

Упражнения для 
формирования 

навыка правильной 
осанки в исходном 
положении сидя: 

сведение плеч, руки 
в стороны, наклоны, 

повороты.

Упражнения в 
исходном 

положении лежа на 
животе: «Лодочка», 

«Рыбка», 
«Самолетик», 
«Крылышки», 
диагональные 

подъемы рук и ног, 
поочередные 

подъемы прямых ног

Упражнения для 
стоп: сгибание 
/разгибание, катание 
массажного мяча 
стопами, удержание 
мяча стопами.

Упражнение на 
статическое 
равновесие с 
удержанием 
правильного 
положения тела и 
головы.

Упражнения выполняются с доступной 
амплитудой, возможно без движения с 

изометрическим напряжением мышц (попыткой 
выполнить движение). Положение правильной 
осанки, контроль головы в положениях сидя, 

стоя с помощью технических средств, 
вертикализатора.

Пассивная укладка конечности в правильное 
физиологическое положение
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равновесие на 
каждой ноге 
попеременно; 
прыжки толчком с 
двух ног вперёд, 
назад, с поворотом в 
обе стороны

Строевые команды «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», 
«Отставить», «Разойтись».

Гимнастика - как 
компонент 

самоорганизации
Построение в 

шеренгу, и 
передвижение в 

колонне с заданным 
темпом, без 

ритмических 
характеристик.

Выполнение 
простых 

общеразвивающих 
упражнений в 

ходьбе: руки вверх, в 
стороны, круговые 
движения руками, 

выпады, приседания, 
повороты и наклоны 

на каждый шаг.

Построение в 
шеренгу, и 

передвижение в 
колонне 

самостоятельно с 
помощью 

технических средств 
(инвалидной коляски, 

ходунков и т.д.) с 
заданным темпом, без 

ритмических 
характеристик, с 

увеличением 
дистанции между 
обучающимися с 

учетом медицинских 
противопоказаний и 

психофизическим 
состоянием 

обучающегося с 
НОДА.

Общеразвивающие 
упражнения не 
выполняются

Построение и 
передвижение в 

колонне с помощью 
тьютора.

Доступные 
общеразвивающие 

упражнения движения: 
подъем плеч, сведение 

лопаток, наклоны 
головы с малой 

амплитудой с учетом 
медицинских 

противопоказаний и 
психофизическим 

состоянием 
обучающегося с 

НОДА.

 Движения руками 
вперед, в стороны в 

своем темпе.

Основные виды 
передвижения

Лазание, ползание, 
перелезание

Лазание по 
гимнастической 

стенке, ползание на 
животе, по 

гимнастической 
скамейке, в колено-

кистевом 
положении, 

перелезание через 
мягкие модули

Доступные виды ползания, при не возможности 
выполнить движения, выполняется пассивная 
отработка соответствующего двигательного 

действия (например, сгибание-разгибание ноги, 
вынос руки), постановка с помощью 

специальных ортопедических средств в колено-
кистевое положение. Пассивно-активные 

упражнения с выносом руки/ноги при 
выполнении имитации ползания.

Ходьба и бег Ходьба и бег по 
прямой, по кругу, по 

диагонали в своем 
темпе

Передвижение с 
помощью 

технических средств 
(в инвалидной 

коляске, ходунках, 

Упражнения для 
обучения ползания.
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костылях и т.д.) по 
прямой, по кругу, по 

диагонали в своем 
темпе

Прыжки Равновесие  на 
каждой ноге 

попеременно, 
прыжки толчком с 
двух ног вперёд, 

назад, с поворотом в 
обе стороны

Равновесие  на 
каждой ноге 

попеременно, прыжки 
толчком с двух ног 

вверх все упражнения 
выполняются у опоры

Пассивные, пассивно-
активные упражнения 

для ног: 
сгибания/разгибания в 

коленном суставе, 
сгибание/разгибание 

согнутых ног в 
тазобедренных 

суставах

Броски Броски среднего и 
малого мяча на 

дальность и 
точность, одной, 
двумя руками из 

исходного 
положения стоя

Броски среднего и 
малого мяча на 

дальность и точность, 
одной, двумя руками 

из исходного 
положения сидя на 
стуле или в коляске

Броски малого мяча 
одной, двумя руками из 
исходного положения 

сидя на стуле или в 
коляске

Элементы базовых 
гимнастических 

упражнений

группировка, 
перевороты в обе 
стороны, с учетом 

медицинских 
противопоказаний и 

психофизическим 
состоянием 

обучающегося с 
НОДА.

группировка, 
покачивание в позе 
эмбриона вперед-

назад и вправо-влево, 
повороты в обе 

стороны

покачивание в позе 
эмбриона вперед-назад 

и вправо-влево с 
помощью тьютора, 
полуповороты в обе 

стороны

Лыжная подготовка

Знания: 

 Правила подбора одежды и обуви для лыжных прогулок в зависимости от погодных 
условий.

 Правила и техника безопасности при занятиях на свежем воздухе, в том числе на 
лыжных прогулках.

 Правила индивидуального подбора лыж, лыжных палок и креплений, лыжных саней, 
дополнительных вспомогательных технических средств для передвижения по лыжне.

 Доставка лыж до места катания.
 Стойка лыжника, удержание лыжных палок, скольжение на лыжах.
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Знакомство с 
лыжной 

подготовкой. 
Физические 

упражнения на 
свежем воздухе 
зимой. Техника 
безопасности на 

лыжне

Простые 
общеразвивающие 

упражнения на 
свежем воздухе: 

махи руками, 
наклоны, повороты, 

приседания.

Надевание лыжной 
экипировки.

Стойка лыжника.

Подводящие  
упражнения  к 
ступающему и 

скользящему шагам.

Попеременное 
скольжение на 

месте.

Скольжение по 
лыжне. 

Доступные простые 
общеразвивающие 

упражнения на 
свежем воздухе: махи 

руками, наклоны, 
повороты, приседания 

с комфортной для 
обучающегося с 

НОДА амплитудой.

Надевание лыжной 
экипировки.

Стойка на лыжах с 
помощью 

дополнительных, 
вспомогательных 

средств или тьютора.

одновременное 
отталкивание  руками 
с лыжными палками.

Скольжение по лыжне 
с помощью 

вспомогательных 
средств или тьютора

Пассивные и пассивно-
активные доступные 
простые физические 

упражнения на свежем 
воздухе в зимнее 

время, выполняются с 
помощью тьютора. 

Передвижение в 
специализированном 

оборудовании по 
лыжне (боб с 

креплениями лыж, 
сани) с помощью 

тьютора

Зимние подвижные 
игры

«Бег (передвижение) по следам»
«Белые медведи»

«Броски снежков»

Взаимодействие со сверстниками 
организуется с учетом медицинских 
противопоказаний и психофизическим 
состоянием обучающегося с НОДА.

Взаимодействие в 
подвижной игре 
осуществляется с 

помощью тьютора, 
поддержка оказывается 

в соответствии с 
психофизическими 

особенностями 
обучающегося с НОДА

Подвижные игры

Знания: 

 Правила подвижных игр; правила техники безопасности при выполнении игровых 
заданий;

 Взаимодействие со сверстниками в подвижной игре.

 Подвижные игры из исходного положения сидя «Совушка», 
«Светофор»

Подвижная игра, ее 
влияние на 
укрепление здоровья

Подвижные игры с передвижением с 
предметами и без них «Мяч по кругу», 
«Запрещенное движение», «Ладушки»

Взаимодействие в 
подвижной игре и 

эстафетах 
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Спортивные 
эстафеты

«Завяжи и развяжи», 
«Солнышко»,  

«Продвинь дальше»

Обучающиеся 
выполняют 
перемещение в 
эстафетах в 
доступном виде (с 
помощью 
технических средств) 
в соответствии с 
медицинскими 
противопоказаниями 
и психофизическим 
состоянием 
обучающегося с 
НОДА

осуществляется с 
помощью тьютора, 

поддержка оказывается 
в соответствии с 

психофизическими 
особенностями 

обучающегося с НОДА

Легкая атлетика

Знания: 
 Значение двигательных действий при передвижении в регулярной двигательной 

активности.
 Доступные виды передвижения для обучающегося с НОДА: ходьба, бег, передвижение с 

помощью вспомогательных средств (в зависимости от тяжести двигательного дефекта 
обучающегося с НОДА). 

 Основные правила закаливания и безопасного поведения в местах занятий физическими 
упражнениями (в спортивном зале и на спортивной площадке).

 Одежда для занятий физическими упражнениями на улице в весеннее и летнее время в 
зависимости от погодных условий.

Физические 
упражнения и 
передвижение на 
свежем воздухе

Ходьба и бег в своем 
темпе.

Общеразвивающие 
упражнения на 
свежем воздухе

Передвижение в 
доступном виде по 
стадиону, 
спортивному залу в 
своем темпе. 
Расстояние 
определяется 
индивидуально в 
соответствии с 
медицинскими 
противопоказаниями 
и психофизическим 
состоянием 
обучающегося с 
НОДА

Доступные 
общеразвивающие 

Пассивно-активные 
общеразвивающие 

упражнения в 
инвалидной коляске: 
сгибание/разгибание 

верхних и нижних 
конечностей, 

доступные повороты и 
наклоны головы и 

туловища с 
комфортной для 

обучающегося с НОДА 
амплитудой,

Передвижение  с 
одноклассниками при 

помощи тьютора.
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упражнения на 
свежем воздухе

Второй класс

Содержание Легкая степень 
двигательных 

нарушений

Средняя степень 
двигательных 

нарушений

Тяжелая степень 
двигательных 

нарушений

Легкая атлетика

Знания: 
˗ Понятие «Здоровый образ жизни», его компоненты.
˗ Передвижение для обучающегося с НОДА по стадиону как компонент физического 

самосовершенствования: ходьба, бег, передвижение с помощью вспомогательных 
средств (в зависимости от тяжести двигательного дефекта обучающегося с НОДА). 

˗ Техника выполнения основных упражнений разминки.
˗ Основные правила безопасного поведения в местах занятий физическими упражнениями 

(в спортивном зале и на спортивной площадке).
˗ Одежда для занятий физическими упражнениями в осеннее время.
˗ Гигиенические правила при выполнении физических упражнений на улице.
˗ Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой.

Если погодные условия позволяют, то занятия проводятся на улице.
Двигательные 

действия в легкой 
атлетике – жизненно 

важные навыки.

Передвижение 

Общеразвивающие 
упражнения стоя и в 

ходьбе.

Махи руками, 
повороты, наклоны, 
выпады, приседания.

Равномерный 
Ходьба и бег в своем 

темпе.

Общеразвивающие 
упражнения в 

доступном исходном 
положении: стоя у 
опоры, в коляске.  

Махи руками, 
повороты, наклоны, 

выпады с 
уменьшением 

амплитуды движений.

Доступный вид 
передвижения в 
зависимости от 

психофизических 
возможностей 

обучающегося с 
НОДА

Пассивно-активные 
общеразвивающие 

упражнения в 
инвалидной коляске: 
сгибание/разгибание 

верхних и нижних 
конечностей, 

доступные повороты и 
наклоны головы и 

туловища с 
комфортной для 

обучающегося с НОДА 
амплитудой,

Передвижение  с 
одноклассниками при 

помощи тьютора.
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Броски малого мяча Броски малого мяча 
в неподвижную 

мишень разными 
способами из 

положения стоя, 
сидя и лёжа.

Броски малого мяча 
в неподвижную мишень разными способами из 

положения сидя и лёжа.

Прыжки Прыжки толчком 
одной ногой и двумя 

ногами с места, в 
движении в разных 

направлениях, с 
разной амплитудой 

и траекторией 
полёта. 

Прыжки на месте у 
опоры толчком одной 
ногой, подъемы ног у 

опоры или сидя 

Доступные пассивно-
активные упражнения 
на свежем воздухе и в 

зале.

Основная гимнастика с элементами корригирующей

Знания: 

 Техника безопасности при выполнении физических упражнений в зале.
 Техника выполнения освоенных гимнастических упражнений по видам разминки; 
 Физические упражнения как средство коррекции двигательных действий. Особенности их 

применения в зависимости от индивидуального психофизического состояния.
 Техника выполнения общеразвивающих гимнастических упражнений (с мячом, палкой, 

скакалкой) как жизненно важных навыков человека; 
 Требования к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями в зале
 Комплекс ГТО – возможность проявить себя.
 Применение дыхательных упражнений, упражнений нейрогенной, глазодвигательной 

артикуляционной  гимнастик в повседневной жизни.  
 Усталость во время занятий физическими упражнениями, ее оценка. Упражнения на 

расслабление.
 Техника выполнения упражнений в динамических паузах.
 Формирование правильного положения тела – один из видов коррекции осанки и 

порочных положений.
 Развитие личных физических качеств (гибкости, силы, ловкости) как составляющая 

гармоничного развития.
 Техника выполнения подводящих упражнений.

Строевые команды «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», 
«Отставить», «Разойтись».

Основы гимнастики. 
Строевые команды и 
приемы

Построение в 
шеренгу, в две 
шеренги. 
Построение в  одну, 
две  колонну по 1  и 
передвижение в 
колонне с заданным 
темпом, без 

Построение, 
перестроение в 

шеренгу, и 
передвижение в 

колонне 
самостоятельно с 

помощью 
технических средств 
(инвалидной коляски, 

ходунков и т.д.) с 

Построение и 
передвижение с 

помощью тьютора.

Доступные 
общеразвивающие 

упражнения движения: 
подъем плеч, сведение 

лопаток, наклоны 
головы с малой 
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ритмических 
характеристик. 

заданным темпом, без 
ритмических 

характеристик, с 
увеличением 

дистанции между 
обучающимися

Общеразвивающие 
упражнения не 
выполняются

амплитудой. Движения 
руками вперед, в 

стороны в своем темпе.

Формирование 
правильного 

положения тела

Индивидуальные 
корригирующие 
упражнения для 
формирования 
осанки в 
соответствии с 
медицинскими 
противопоказаниями 
и психофизическим 
состоянием 
обучающегося с 
НОДА.

Принятие 
правильной осанки в 
ходьбе, стоя, сидя

Индивидуальные корригирующие упражнения 
для формирования осанки из исходного 
положения лежа и сидя в соответствии с 
медицинскими противопоказаниями и 
психофизическим состоянием обучающегося с 
НОДА.

Принятие правильной осанки в сидя. Контроль 
осанки при передвижении с помощью 
технических средств.

Вертикализация с помощью вспомогательных 
средств и  тренажеров.

Упражнения с 
предметами

Упражнения с 
палкой из исходных 
положений стоя, 
сидя, лежа.

Прыжки на скакалке 
на двух ногах, 
переступание через 
скакалку.

Упражнения с 
гимнастическим 
мячом: 
подбрасывание, 
перекаты и наклоны 
с мячом в руках из 
исходного 
положения стоя

Упражнения с палкой из 
исходных положений 
сидя, лежа.

Упражнения с 
гимнастическим мячом: 
подбрасывание, 
перекаты и наклоны с 
мячом в руках из 
исходного положения 
сидя с допустимо 
комфортной амплитудой 
в соответствии с 
медицинскими 
противопоказаниями и 
психофизическим 
состоянием 
обучающегося с НОДА.

Упражнения с 
палкой из исходных 
положений сидя, 
лежа.

Упражнения с 
гимнастическим 
мячом: 
подбрасывание, 
наклоны с мячом в 
руках из исходного 
положения сидя с 
допустимо 
комфортной 
амплитудой в 
соответствии с 
медицинскими 
противопоказаниями 
и психофизическим 
состоянием 
обучающегося с 
НОДА.
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Упражнение на 
снятие утомления

Упражнения на расслабление с потряхиванием конечностей.

Упражнения на расслабление с постизометрической релаксацией для 
рук и плечевого пояса.

Динамические дыхательные упражнения с акцентом на выдох.

Диафрагмальное дыхание.

Игры и упражнения для обучения ребенка расслаблению («Водопад 
света», «Рот на замок»)

Игры на релаксацию путем чередования ритмичного дыхания и 
дыхания с задержкой («Часики», «Согреем бабочку») (выполняются 
с учетом  медицинских показаний и психофизических особенностей 

обучающихся )

Упражнения на разгибание в плечевом, локтевом суставах с 
самопомощью с максимальной амплитудой

Упражнения на 
гибкость и 
увеличение 
амплитуды в 
суставах.

Сед ноги врозь наклоны вперед и в сторону. Пассивные упражнения 
на растягивание 
изолированно в 

каждом отдельном 
суставах нижних 

конечностей с 
помощью тьютора

Упражнения на 
ловкость. 

Нейрогенная и 
пальчиковая 
гимнастики

Упражнения нейрогенной гимнастики выполняются из положения сидя 
для верхних конечностей: «Ладушки», «Клювики», «Змейка», 
«Ладонь-локоть».

Сюжетные пальчиковые упражнения: «Пальчики 
здороваются», «Цветы», «Грабли», «Ёлка» и др.

Глазодвигательная и 
звуковая гимнастика

Упражнения  для глаз «Маляры», «Ходики», «Бабочка», «Восьмерка», 
«Пальминг», «Мотылек» (упражнения выполняются с 
учетом  медицинских показаний и психофизических особенностей 
обучающихся).

Упражнения для губ и языка и мимические упражнения («Быстрая 
змейка», «Лягушки улыбаются», «Хоботок», «Чищу зубы»)

Прикладные 
упражнения 

Лазание, ползание, 
перелезание

Лазание по 
гимнастической 

стенке, ползание на 
животе, по 

гимнастической 
скамейке, в колено-

кистевом 
положении, 

Доступные виды ползания, при не возможности 
выполнить движения, выполняется пассивная 
отработка соответствующего двигательного 

действия (например, сгибание-разгибание ноги, 
вынос руки), постановка с помощью 

специальных ортопедических средств в колено-
кистевое положение. Пассивно-активные 

https://psychologos.ru/articles/view/vodopad-sveta---igra
https://psychologos.ru/articles/view/vodopad-sveta---igra
https://psychologos.ru/articles/view/rot-na-zamok---igra
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перелезание через 
мягкие модули.

упражнения с выносом руки/ноги при 
выполнении имитации ползания.

Ходьба и бег Ходьба и бег по 
прямой, по кругу, по 

диагонали в своем 
темпе

Передвижение с 
помощью 

технических средств 
(в инвалидной 

коляске, ходунках, 
костылях и т.д.) по 

прямой, по кругу, по 
диагонали в своем 

темпе

Упражнения для 
обучения ползания.

Прыжки Равновесие  на 
каждой ноге 

попеременно, 
прыжки толчком с 
двух ног вперёд, 

назад, с поворотом 

Равновесие  на 
каждой ноге 

попеременно, прыжки 
толчком с двух ног 

вверх все упражнения 
выполняются у опоры

Пассивные, пассивно-
активные упражнения 

для ног: 
сгибания/разгибания в 

коленном суставе, 
сгибание/разгибание 

согнутых ног в 
тазобедренных 

суставах

Броски Броски среднего и 
малого мяча на 

дальность и 
точность, одной, 
двумя руками из 

исходного 
положения стоя

Броски среднего и 
малого мяча на 

дальность и точность, 
одной, двумя руками 

из исходного 
положения сидя на 
стуле или в коляске

Броски малого мяча 
одной, двумя руками из 
исходного положения 

сидя на стуле или в 
коляске

Элементы базовых 
гимнастических 

упражнений

группировка, 
кувырки, 
перевороты в обе 
стороны  (в 
соответствии с 
медицинскими 
противопоказаниями 
и психофизическим 
состоянием 
обучающегося с 
НОДА)

группировка, 
покачивание в позе 
эмбриона вперед-

назад и вправо-влево, 
повороты в обе 

стороны

покачивание в позе 
эмбриона вперед-назад 

и вправо-влево с 
помощью тьютора, 
полуповороты в обе 

стороны

Лыжная подготовка

Знания: 
 Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой.
 Правила подбора одежды и обуви для лыжных прогулок в зависимости от погодных 

условий.
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 Правила и техника безопасности при занятиях на свежем воздухе, в том числе на 
лыжных прогулках.

 Правила индивидуального подбора лыж, лыжных палок и креплений, лыжных саней, 
дополнительных вспомогательных технических средств для передвижения по лыжне.

 Стойка лыжника, удержание лыжных палок, скольжение на лыжах.

Освоение 
передвижения на 

лыжах

Упражнения на 
лыжах: 
передвижение 
двухшажным 
попеременным 
ходом, спуск с 
небольшого склона 
в основной стойке, 
торможение 
лыжными палками 
на учебной трассе и 
падением 
на бок во время 
спуска.

Стойка на лыжах с 
помощью 

дополнительных, 
вспомогательных 

средств или тьютора.

одновременное 
отталкивание  руками 
с лыжными палками.

Скольжение по лыжне 
с помощью 

вспомогательных 
средств или тьютора

Пассивные и пассивно-
активные доступные 
простые физические 

упражнения на свежем 
воздухе в зимнее 

время, выполняются с 
помощью тьютора. 

Передвижение в 
специализированном 

оборудовании по 
лыжне (боб с 

креплениями лыж, 
сани) с помощью 

тьютора

Зимние подвижные 
игры

«Брось дальше», «Быстрые и меткие»,  
«Веселые воробышки»

Взаимодействие в 
подвижной игре 
осуществляется с 

помощью тьютора, 
поддержка оказывается 

в соответствии с 
психофизическими 

особенностями 
обучающегося с НОДА

Подвижные игры

Знания: 

 Правила техники безопасности при выполнении игровых заданий; правила подвижных 
игр; 

 Взаимодействие со сверстниками в подвижной игре;
 Техника преодоления небольших препятствий  при передвижении.

 Подвижны игры без перемещения («Береги руки», «Волшебное 
слово», «Земля, вода, воздух»)

Подвижная игра, ее 
влияние на 
укрепление здоровья

Подвижные игры с перемещением («Краски»,  
«Золотые ворота», «Зеваки»)

Спортивные 
эстафеты

С обходом фишек, 
преодоление 

препятствия в виде 
мягких модулей, 

Обучающиеся 
выполняют 

перемещение в 
эстафетах и играх в 
доступном виде (с 

Взаимодействие в 
подвижной игре и 

эстафетах 
осуществляется с 

помощью тьютора, 
поддержка оказывается 

в соответствии с 
психофизическими 
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переступания палки, 
каната и т.д.

помощью 
технических средств) 

особенностями 
обучающегося с НОДА

Легкая атлетика

Знания: 
 Значение двигательных действий при передвижении в регулярной двигательной 

активности.
 Доступные виды передвижения для обучающегося с НОДА: ходьба, бег, передвижение с 

помощью вспомогательных средств (в зависимости от тяжести двигательного дефекта 
обучающегося с НОДА). 

 Основные правила закаливания и безопасного поведения в местах занятий физическими 
упражнениями (в спортивном зале и на спортивной площадке).

 Одежда для занятий физическими упражнениями на улице в весеннее и летнее время в 
зависимости от погодных условий.

Броски малого мяча 
в неподвижную 

мишень разными 
способами из 

положения стоя, сидя 
и лёжа.

Броски малого мяча 
в неподвижную мишень разными способами из 
положения сидя, сидя в инвалидной коляске и 

лёжа.

Физические 
упражнения и 
передвижение на 
свежем воздухе

Ходьба и бег в своем 
темпе.

Общеразвивающие 
упражнения на 

свежем воздухе в 
соответствии с 
медицинскими 

противопоказаниями 
и психофизическим 

состоянием 
обучающегося с 

НОДА

Передвижение в 
доступном виде по 

стадиону, 
спортивному залу в 

своем темпе.

Доступные 
общеразвивающие 

упражнения на 
свежем воздухе в 

соответствии с 
медицинскими 

противопоказаниями 
и психофизическим 

состоянием 
обучающегося с 

НОДА

Пассивно-активные 
общеразвивающие 

упражнения в 
инвалидной коляске: 
сгибание/разгибание 

верхних и нижних 
конечностей, 

доступные повороты и 
наклоны головы и 

туловища с 
комфортной для 

обучающегося с НОДА 
амплитудой,

Передвижение  с 
одноклассниками при 

помощи тьютора.

Третий класс 

Содержание Легкая степень 
двигательных 

нарушений

Средняя степень 
двигательных 

нарушений

Тяжелая степень 
двигательных 

нарушений

Легкая атлетика
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Знания: 

 Взаимосвязь физического здоровья с двигательной активностью;
 Легкая атлетика как вид спорта. Отличие от занятий физической культурой;

 Связь легкоатлетических упражнений с укреплением здоровья.
 Основы техники выполнения легкоатлетических упражнений (ходьба, бег, бег на 

колясках, метание, прыжки)
 Правила безопасного поведения в местах занятий физическими упражнениями (в 

спортивном зале и на спортивной площадке).
 Гигиенические правила при выполнении физических упражнений на улице.
 Правила использования дополнительных вспомогательных средств на  занятиях лёгкой 

атлетикой.

 Противопоказания к выполнению легкоатлетических упражнений в соответствии со 
своими психофизическими особенностями.

Если погодные условия позволяют занятия проводятся на улице.

Легкая атлетика как 
вид спорта.  

Равномерная ходьба 
и бег в своем темпе.

Общеразвивающие 
упражнения на 

свежем воздухе.

Беговые 
упражнения: 

челночный бег, с не 
большим 

ускорением и 
торможением

в соответствии с 
медицинскими 

противопоказаниями 
и психофизическим 

состоянием 
обучающегося с 

НОДА.

Старт по команде. 
Финиширование. 

Дистанция 
передвижения 30 м.

Равномерное 
передвижение с 

помощью 
вспомогательных 

средств в своем темпе.

Общеразвивающие 
упражнения на 

свежем воздухе.

Передвижение с 
обходом фишек  в 

своем темпе 
доступным способом, 
не большое ускорение 

и торможение при 
передвижении по 

прямой по команде.

Старт по команде. 
Финиширование. 

Длина дистанции в 
зависимости от 

психофизических 
возможностей 

обучающегося с 
НОДА.

Пассивно-активные 
общеразвивающие 

упражнения в 
инвалидной коляске: 
сгибание/разгибание 

верхних и нижних 
конечностей, 

доступные повороты и 
наклоны головы и 

туловища с 
комфортной для 

обучающегося с НОДА 
амплитудой,
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Броски мяча. Броски малого мяча 
в неподвижную 

мишень разными 
способами из 

положения стоя.

Броски набивного 
мяча от груди стоя и 

сидя

Броски малого мяча 
в неподвижную мишень разными способами из 

положения сидя.

Броски набивного мяча от груди сидя.

Прыжки прыжки в длину и 
высоту с места

Прыжки на месте у 
опоры толчком одной 
ногой, подъемы ног у 

опоры или сидя 

Доступные пассивно-
активные упражнения 
на свежем воздухе и в 

зале.

Основная гимнастика с элементами корригирующей

Знания: 

 Взаимосвязь психического здоровья с двигательной активностью;
 Связь физических упражнений для развития памяти, разговорной речи, мышления;
 Значение адаптивной физической культуры для успешной учебы и социализации;
 Общее строение человека, основные части костного скелета человека и основные группы 

мышц, упражнения для отдельных мышечных групп.
 Техника корригирующих упражнений, подобранных индивидуально в зависимости от 

психофизических особенностей обучающихся с НОДА;
 Основные правила безопасного поведения на занятиях физическими упражнениями с 

предметами и на снарядах.
 Противопоказания к выполнению физических упражнений в соответствии со своими 

психофизическими особенностями
 Нормативы комплекса ГТО 

Строевые 
упражнения

Строевые 
упражнения в 
движении с 
противоходом, 
перестроение из 
колонны по одному 
в две, стоя на месте 
и в движении.

Повороты в разные 
стороны.

Упражнения в 
ходьбе.

Строевые упражнения 
в движении с 
противоходом, 
перестроение из 
колонны по одному в 
две, стоя на месте и в 
движении 
самостоятельно с 
помощью 
технических средств 
(инвалидной коляски, 
ходунков и т.д.) с 
заданным темпом, без 
ритмических 
характеристик, с 
увеличением 
дистанции между 
обучающимися

Построение и 
передвижение в 

колонне с помощью 
тьютора.

Доступные 
общеразвивающие 

упражнения движения: 
подъем плеч, сведение 

лопаток, наклоны 
головы с малой 

амплитудой. Движения 
руками вперед, в 

стороны в своем темпе.
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Повороты в разные 
стороны.

Прикладные 
упражнения 

Передвижение по 
гимнастической 
стенке правым и 
левым боком по 
нижней жерди, 

ходьба по 
гимнастической 

скамейке 
приставным шагом 

правым и левым 
боком, перелезание 

через мягкие 
модули.

Доступные виды ползания, при не возможности 
выполнить движения, выполняется пассивная 
отработка соответствующего двигательного 

действия (например, сгибание-разгибание ноги, 
вынос руки), постановка с помощью 

специальных ортопедических средств в колено-
кистевое положение. Пассивно-активные 

упражнения с выносом руки/ноги при 
выполнении имитации ползания.

Упражнения с 
предметами

Прыжки на скакалке 
с изменяющейся 
скоростью 
вращения.

Упражнения с 
палкой, ленточным 
эспандером, мячом.

Упражнения с палкой, 
ленточным эспандером, 
мячом из исходного 
положения сидя

Упражнения с 
палкой, мячом из 
исходного 
положения сидя. 

Корригирующие 
упражнения 

Упражнения подбираются в соответствии с медицинскими 
противопоказаниями и психофизическим состоянием обучающегося с 

НОДА для формирования правильного положения тела,

опороспособности культи, и т.д.

Упражнения на расслабление с потряхиванием конечностей.

Упражнения на расслабление с постизометрической релаксацией для 
рук и верхнего плечевого пояса.

Динамические дыхательные упражнения с акцентом на выдох.

Диафрагмальное дыхание.

Упражнения в медленном темпе с максимально возможной  
амплитудой изолированно в каждом суставе с помощью тьютора, 
самопомощью, с помощью подвесов и каталок, дополнительного 

реабилитационного оборудования.
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Упражнения для 
разных частей тела 
на укрепление 
мышц

Упражнения для 
мышц спины 

(«лодочка», «рыбка», 
«самолетик»).

Упражнения для 
брюшного пресса 

«книжка»,

Подъемы согнутых и 
прямых ног из 

положения лежа на 
спине, на боку.

Упражнения для 
мышц спины 

(«лодочка», «рыбка», 
«самолетик»).

Упражнения для 
брюшного пресса без 

подъема нижних 
конечностей.

Пассивно-активные 
упражнения для 

нижних конечностей 
с использованием 
дополнительных 
вспомогательных 

средств.

Укладки конечностей 
для устранения 

порочного положения, 
пассивно-активные, 

пассивные упражнения 
для верхних и нижних 

конечностей.

Сгибание головы лежа 
на животе, разгибание 
головы лежа на спине.

Нейрогенная 
гимнастика

Пальчиковые кинезиологические упражнения: «Колечко», 
«Кулак — ребро — ладонь», «Ухо — нос», «Симметричные 
рисунки», «Горизонтальная восьмёрка».

Глазодвигательная и 
артикуляционная 

гимнастика

Упражнения  для глаз «Круговые движения головой», «Слежение», 
«Двоение в глазах», «Круги в темноте», «Глаза закрыты», «Жмурки», 
«Часы», «Прокати шар в ворота», «Проследи за движением флажка», 
«Обведи контур фигуры».

 Игры, способствующие развитию фиксации взора и повышению 
остроты зрения.  «Кольцеброс»  «Попади указкой в колечко», «Мяч в 
корзину», «Подбрось мяч вверх и поймай его», Массажный тренинг 
«Третий глаз», «Пальминг».

Упражнения для укрепления мышц языка и губ.

Звуковая гимнастика

Элементы 
ритмической 
гимнастики

Стилизованные 
наклоны и повороты 

с изменением 
положения рук стоя 

на месте.

Упражнения в 
танцах галоп и 

полька 

Стилизованные 
наклоны и повороты с 

изменением 
положения рук сидя

Стилизованные 
наклоны и повороты 
туловища/головы с 

изменением положения 
рук сидя с доступной 

амплитудой

Лыжная подготовка

Знания: 

 Правила индивидуального подбора лыж, лыжных палок и креплений, лыжных саней, 
дополнительных вспомогательных технических средств для передвижения по лыжне.

 Правила и техника безопасности на лыжне.
 Техника лыжных ходов (одновременный двушажный ход, повороты на лыжах 

переступанием на месте, торможение падением и плугом)
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Лыжный спорт. 
Отличие лыжного 

спорта от катания на 
лыжах

Передвижение 
одновременным 
двухшажным ходом. 
Упражнения в 
поворотах на лыжах 
переступанием стоя 
на месте и в 
движении. 
Торможение плугом. 

Скольжение по лыжне 
с помощью 

вспомогательных 
средств или тьютора.

Повороты на лыжах 
на месте. Торможение 

падением.

Пассивные и пассивно-
активные доступные 
простые физические 

упражнения на свежем 
воздухе в зимнее 

время, выполняются с 
помощью тьютора. 

Передвижение в 
специализированном 

оборудовании по 
лыжне (боб с 

креплениями лыж, 
сани) с помощью 

тьютора

Подвижные игры

Знания: 

 Правила подвижных игр; 
 Спортивные игры, их отличительные особенности от подвижных.
 Особенности игры в баскетбол, пионербол, футбол.
 Бочча. Цель игры. Инвентарь. Техника выкидывания шара в бочча.

 Элементы игры в бочча. Выкидывание шара с разных позиций.

Баскетбол: отбивание 
баскетбольного мяча 
(элементы дриблига), 
прием и передача 
баскетбольного мяча 
снизу на месте. 
Пионербол: прием и 
передача мяча на 
месте и через сетку.

Футбол: ведение 
мяча по прямой, удар 
по неподвижному 
мячу.

Баскетбол: отбивание 
баскетбольного мяча 
(элементы дриблига), 
прием и передача 
баскетбольного мяча 
снизу на месте. 
Пионербол: прием и 
передача мяча на 
месте и через сетку.

Элементы 
выполняются из 
исходного положения 
сидя на стуле или в 
коляске. 

Элементы игры в бочча

Отличительные 
характеристики 
подвижных и 
спортивных игр

Подвижные игры с передвижением «Низко 
— высоко», «Почта», «Мы по Африке 

гуляли»

Спортивные 
эстафеты

С обходом фишек, 
преодоление 

препятствия в виде 
мягких модулей, 

Обучающиеся 
выполняют 

перемещение в 
эстафетах и играх в 

Взаимодействие в 
подвижной игре и 

эстафетах 
осуществляется с 

помощью тьютора, 
поддержка оказывается 

в соответствии с 
психофизическими 
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переступания палки, 
каната и т.д.

доступном виде (с 
помощью 

технических средств) 

особенностями 
обучающегося с НОДА

Легкая атлетика

Знания: 

 Значение двигательных действий при передвижении в регулярной двигательной 
активности.

 Доступные виды передвижения для обучающегося с НОДА: ходьба, бег, передвижение с 
помощью вспомогательных средств (в зависимости от тяжести двигательного дефекта 
обучающегося с НОДА). 

 Основные правила закаливания и безопасного поведения в местах занятий физическими 
упражнениями (в спортивном зале и на спортивной площадке).

 Одежда для занятий физическими упражнениями на улице в весеннее и летнее время в 
зависимости от погодных условий.

 Тестирование физических качеств в условиях ГТО.

Броски набивного 
мяча из положения 

стоя, сидя.

Броски набивного мяча 
из положения сидя от груди.

Физические 
упражнения и 
передвижение на 
свежем воздухе

Ходьба и бег в своем 
темпе.

Передвижение в 
доступном виде по 

стадиону, 
спортивному залу в 

своем темпе.

Передвижение  с 
одноклассниками при 

помощи тьютора.

Четвертый класс 

Содержание Легкая степень 
двигательных 

нарушений

Средняя степень 
двигательных 

нарушений

Тяжелая степень 
двигательных 

нарушений

Легкая атлетика

Знания: 

 История развития легкой атлетики;
 Классификация легкоатлетических упражнений;
 Двигательные действия легкой атлетики как основа универсальных навыков 

передвижения, необходимых для социализации и интеграции в обществе;
 Развитие паралимпийского движения, отличие от олимпийского;
 Основы профилактики  травматизма. 
 Одежда для занятий на улице и в зале.
 Упражнения на развитие быстроты, силы и выносливости. 
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 Подбор дополнительных вспомогательных средств на  занятиях лёгкой атлетикой в 
зависимости от психофизических особенностей обучающихся с НОДА.

 Противопоказания к выполнению легкоатлетических упражнений в соответствии со 
своими психофизическими особенностями;

 Контроль частоты сердечных сокращений и частоты дыхательных движений на занятиях 
физическими упражнениями.

 Первая  помощь при травмах во время самостоятельных занятий физической культурой

Если погодные условия позволяют занятия проводятся на улице.

Легкая атлетика как 
вид спорта

Высокий старт с 
последующим 
ускорением.

Беговые 
упражнения: 

челночный бег, с 
небольшим 

ускорением и 
торможением.

Старт с последующим 
не большим 
ускорением 

(дифференцированно 
от психофизических 

особенностей и 
медицинский 

противопоказаний) 
Равномерное 

передвижение с 
помощью 

вспомогательных 
средств в своем темпе.

Ускорение и 
торможение при 
передвижении по 

прямой по команде.

Пассивно-активные 
общеразвивающие 

упражнения в 
инвалидной коляске: 
сгибание/разгибание 

верхних и нижних 
конечностей, 

доступные повороты и 
наклоны головы и 

туловища с 
комфортной для 

обучающегося с НОДА 
амплитудой,

Броски мяча Броски малого мяча 
в неподвижную 

мишень разными 
способами из 

положения стоя.

Броски набивного 
мяча от груди стоя и 

сидя

Броски малого мяча 
в неподвижную мишень разными способами из 

положения сидя.

Броски набивного мяча от груди сидя.

Прыжки Прыжки в длину и в 
высоту с места

Прыжки на месте у 
опоры толчком одной 
ногой, подъемы ног у 

опоры или сидя 

Доступные пассивно-
активные упражнения 
на свежем воздухе и в 

зале.

Основная гимнастика с элементами корригирующей

Знания: 

 Роль адаптивной физической культуры в развитии универсальных бытовых навыках, в 
общей культуре человека;

 История развития адаптивной физической культуры;
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 Техника корригирующих упражнений, подобранных индивидуально в зависимости от 
психофизических особенностей обучающихся с НОДА;

 Профилактика травматизма на занятиях физическими упражнениями с предметами и на 
снарядах;

 Противопоказания к выполнению физических упражнений в соответствии со своими 
психофизическими особенностями;

 Основные строевые команды и приемы;
 Назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой 

к труду и защите Родины;
 Оказание первой помощи на занятиях гимнастикой.

Строевые 
упражнения

Повороты в разные 
стороны стоя на 
месте и в ходьбе.

Упражнения в 
ходьбе. Строевые 
упражнения в 
движении с 
противоходом, 
перестроение из 
колонны по одному 
в две, стоя на месте 
и в движении. 
Перестроение из 
одной шеренги в две.

Повороты в разные 
стороны.

Строевые упражнения 
в движении с 
противоходом, 
перестроение из 
колонны по одному в 
две, стоя на месте и в 
движении 
самостоятельно с 
помощью 
технических средств 
(инвалидной коляски, 
ходунков и т.д.) с 
заданным темпом, без 
ритмических 
характеристик, с 
увеличением 
дистанции между 
обучающимися

Построение и 
передвижение в 

колонне с помощью 
тьютора.

Доступные 
общеразвивающие 

упражнения движения: 
подъем плеч, сведение 

лопаток, наклоны 
головы с малой 

амплитудой. Движения 
руками вперед, в 

стороны в своем темпе.

Для развития силы паретичных конечностей: упражнения с 
дополнительным реабилитационным оборудованием (каталки, 

подвесы, тренажеры, механоаппараты).

Для развития силы «здоровых» мышечных групп: упражнения с 
мешочками с песком, легкими гантелями, набивным мячом.

Упражнения  на 
развитие силы 

отдельных 
мышечных групп

Удержание 
медицинбола 1 кг на 
вытянутых руках

Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лежа на полу 
Приседание на двух 
ногах 

Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа с бедер 

(колен)

Упражнения для мышц 
спины («лодочка», 

«рыбка», «самолетик»).

Сгибание головы 
лежа на животе, 

разгибание головы 
лежа на спине.

Пассивно-активные 
упражнения с 

дополнительным 
реабилитационным 

оборудованием.
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Поднимание 
туловища из 
положения лежа на 
спине.

Упражнения для 
верхних и нижних 
конечностей с 
ленточным 
эспандером.

Поднимание туловища 
из положения лежа на 
спине

Удержание медицинбола 
1 кг на вытянутых руках.

Упражнения для 
верхних с ленточным 
эспандером.

Упражнения на 
развитие ловкости

Упражнения с 
палкой, ленточным 
эспандером, мячом, 
на гимнастической 
стенке.

Упражнения с палкой, 
ленточным эспандером, 
мячом из исходного 
положения сидя

Упражнения с 
палкой, мячом из 
исходного 
положения сидя. 

Упражнения на 
гибкость 

Наклон вперед из положения сидя на полу с прямыми ногами.

Наклоны в бок в медленном темпе с максимальной амплитудой, 
широкий сед. 

Выкрут в плечевых суставах

Корригирующие 
упражнения 

Подбираются индивидуально в зависимости от психофизических 
особенностей обучающегося с НОДА

Упражнения на расслабление с потряхиванием конечностей.

Упражнения на расслабление с постизометрической релаксацией для 
рук и плечевого пояса.

Динамические дыхательные упражнения с акцентом на выдох.

Диафрагмальное дыхание.

Упражнения в медленном темпе с максимально возможной  
амплитудой изолированно в каждом суставе с помощью тьютора, 
самопомощью, с помощью подвесов и каталок, дополнительного 

реабилитационного оборудования.

Нейрогенная 
гимнастика 

Пальчиковые кинезиологические упражнения: «Колечко», «Кулак — 
ребро — ладонь», «Ухо — нос», «Симметричные рисунки», 
«Горизонтальная восьмёрка».

Глазодвигательная и 
артикуляционная 

гимнастика

Упражнения  для глаз «Круговые движения головой», «Слежение», 
«Двоение в глазах», «Круги в темноте», «Глаза закрыты», «Жмурки», 
«Часы», «Прокати шар в ворота», «Проследи за движением флажка», 
«Обведи контур фигуры».

 Игры, способствующие развитию фиксации взора и повышению 
остроты зрения.  «Кольцеброс»  «Попади указкой в колечко», «Мяч в 
корзину», «Подбрось мяч вверх и поймай его», Массажный тренинг 
«Третий глаз», «Пальминг».
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Упражнения для укрепления мышц языка и губ.

Упражнений для различных групп звуков: р, л, шипящих

(Все упражнения подбираются и выполняются с учетом  медицинских 
показаний и психофизических особенностей обучающихся.)

Элементы 
ритмической 
гимнастики

Стилизованные 
наклоны и повороты 

с изменением 
положения рук стоя 

на месте.

Упражнения в 
танцах галоп и 

полька 

Стилизованные 
наклоны и повороты с 

изменением 
положения рук сидя

Стилизованные 
наклоны и повороты 
туловища/головы с 

изменением положения 
рук сидя с комфортной 

для обучающегося с 
НОДА амплитудой,

Лыжная подготовка

Знания: 

 Оказание первой помощи при занятиях на лыжах. Признаки охлаждения и 
обморожения.

 Техника лыжных ходов (попеременный двушажный ход, повороты на лыжах 
переступанием на месте, торможение падением и плугом)

Лыжный спорт. 
Отличие лыжного 

спорта от катания на 
лыжах

Передвижение 
попеременным 
двухшажным ходом. 
Упражнения в 
поворотах на лыжах 
переступанием стоя 
на месте и в 
движении. 
Торможение плугом. 

Скольжение по лыжне 
с помощью 

вспомогательных 
средств или тьютора.

Повороты на лыжах 
на месте. Торможение 

падением. 

Пассивные и пассивно-
активные доступные 
простые физические 

упражнения на свежем 
воздухе в зимнее 

время, выполняются с 
помощью тьютора. 

Передвижение в 
специализированном 

оборудовании по 
лыжне (боб с 

креплениями лыж, 
сани) с помощью 

тьютора

Подвижные игры

Знания: 

 Техника безопасности в спортивной игре. Взаимодействие в спортивной игре.
 Возможные причины травм в игре. Оказание первой помощи
 Правила игры в бочча, баскетбол, пионербол, футбол. 

Отличительные 
характеристики 

 Игры в бочча, индивидуальная, в парах, удержание, выброс 
шара, стратегия в игре.
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подвижных и 
спортивных игр

Баскетбол: отбивание 
баскетбольного мяча 
(элементы дриблига), 
прием и передача 
баскетбольного мяча 
снизу на месте. 
Пионербол: прием и 
передача мяча на 
месте и через сетку.

Футбол: ведение 
мяча по прямой, удар 
по неподвижному 
мячу.

Баскетбол: отбивание 
баскетбольного мяча 
(элементы дриблига), 
прием и передача 
баскетбольного мяча 
снизу на месте. 
Пионербол: прием и 
передача мяча на 
месте и через сетку.

Элементы 
выполняются из 

исходного положения 
сидя на стуле или в 

коляске. 

Элементы игры в бочча

Легкая атлетика

Знания: 

 Возможные причины травматизма при занятиях физическими упражнения на свежем 
воздухе. Оказание первой помощи.

 Метание как жизненно важный навык. Тестирование в условиях ГТО.

Метание Метание теннисного 
мяча на дальность, в 

цель. 

 Бросок теннисного 
мяча в корзину на 
полу из положения 

сидя и стоя

Метание теннисного мяча на дальность, в цель. 

 Бросок теннисного мяча в корзину на полу из 
положения сидя 

Передвижение по 
пересеченной 
местности

Равномерные бег и 
ходьба 

Передвижение в 
доступном виде по 

стадиону

Пассивно-активные 
упражнения с 

помощью тьютора на 
свежем воздухе

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Адаптивная 
физическая культура»

Приоритет индивидуального подхода в обучении позволяет обучающимся осваивать 
программу в соответствии с возможностями каждого.
Личностные результаты в части:
1. Гражданско-патриотического воспитания:
становление ценностного отношения к наследию отечественного спорта;
формирование чувства гордости за свою Родину, за спортивные достижения российских 
спортсменов на международных соревнованиях и олимпиадах, в том числе на 
Паралимпиаде;
уважение к спортивным достижениям спортсменов из других стран;
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, представлений  о 
социальных  нормах и правилах  межличностных отношений в коллективе, спортивной 
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команде, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций при 
выполнении физических упражнений,  занятиях спортом;
представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений 
в коллективе при занятиях различными видами двигательной активности, готовность к 
разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, 
освоение и выполнение физических упражнений, стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи;
готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных 
и правовых норм с учётом осознания последствий поступков, оказание посильной помощи 
и моральной поддержки сверстникам при занятиях физическими упражнениями, 
совместной деятельности в играх и при спортивных соревнованиях, доброжелательное и 
уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения.
2. Духовно-нравственного воспитания:
развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально нравственной 
отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им: разделение радости 
достижения спортивных результатов с одноклассниками, проявление эмпатии, 
взаимопомощи в командных спортивных играх, в соревновательной деятельности, на 
занятиях адаптивной физической культурой; 
3. Эстетического воспитания:
уважительное отношение и интерес к эстетической двигательной активности, 
восприимчивость к разным видам народных игр и танцев своего и других народов;
стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.
4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия:
развитие мотивов учебной деятельности, направленной на получение новых знаний о 
занятиях физической культурой, необходимых для укрепления здоровья, физического 
развития, коррекции и компенсации нарушенных двигательных функций;
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
занятиям физической культурой и спортом; 
понимание необходимости соблюдения правил безопасности при занятиях адаптивной 
физической культурой и спортом.
5. Экологического воспитания:
экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение к человеку, 
его потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных действиях, ответственное 
отношение к собственному физическому и психическому здоровью, осознание ценности 
соблюдения правил безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни 
людей;
6. Ценности научного познания:
понимание значения физической культуры в жизни человека и общества;
первоначальные представления о физическом развитии, здоровье;
познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 
самостоятельность при участии в различных видах двигательной активности (при занятиях 
физическими упражнениями, подвижных играх, спортивных соревнованиях).
Программа так же помогает осваивать жизненные компетенции, формирование которых 
требует специального обучения: 

˗ сформированность навыков пространственной ориентации при выполнении 
двигательного действия;

˗ сформированность реальных представлений о собственных возможностях и 
ограничениях здоровья, о необходимом объеме двигательной активности для 
поддержания жизнеобеспечения и улучшения здоровья;

˗ сформированность умений применения двигательных действий необходимых в 
повседневной жизни (самостоятельное посещение туалета, организация рабочего 
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места, переодевание на урок физкультуры и т.д.), а так же необходимых физических 
упражнений позволяющих улучшить качество данных двигательных действий, 
насколько это возможно в каждом индивидуальном случае развития обучающегося 
с НОДА; 

˗ сформированность умения применения двигательных действий во взаимодействии с 
окружающими для решения какой-либо проблемной ситуации.

˗ сформированность осмысленных представлений о реальной картине мира 
(соблюдение правил безопасности при различных видах двигательной активностии 
др.);

˗ сформированность умения самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и 
незнакомом пространстве с использованием специального оборудования;

Метапредметные результаты:
В результате изучения адаптивной физической культуры на уровне начального 

общего образования у обучающегося с НОДА будут сформированы познавательные 
универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 
регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.

У обучающегося будут сформированы следующие учебные познавательные 
действия:

1) базовые логические действия:
˗ ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в адаптивной физической 

культуре (в пределах изученного), применять изученную терминологию в своих 
устных и письменных высказываниях;

˗ выявлять признаки положительного влияния занятий адаптивной физической 
культурой на работу организма, сохранение его здоровья и эмоционального 
благополучия, коррекцию двигательных нарушений, расширение двигательной 
активности;

˗ устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием 
на развитие физических качеств, улучшении темпо-ритмических характеристик  и 
качества выполнения двигательного действия;

˗ классифицировать виды физических упражнений в соответствии 
с определённым классификационным признаком: по признаку исторически 
сложившихся систем физического воспитания, по преимущественной целевой 
направленности их использования, преимущественному воздействию на развитие 
отдельных качеств (способностей) человека;

˗ приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических упражнений, 
навыков передвижения, плавания, ходьбы на лыжах (при условии наличия 
снежного покрова), упражнений начальной подготовки по виду спорта (по выбору) 
c учетом особенностей двигательного и речевого развития обучающихся с НОДА;
2) базовые исследовательские действия:

˗ моделировать правила безопасного поведения при освоении физических 
упражнений, плавания, катания на лыжах;

˗ самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию 
упражнений для утренней гимнастики с индивидуальным дозированием 
физических упражнений;

˗ формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности, в 
том числе для целей эффективного развития физических качеств 
и способностей, освоении двигательных действий, улучшении темпо-ритмических 
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характеристик и качества выполнения двигательных действий, способности 
конструктивно находить решение и действовать даже в ситуациях неуспеха;
3) работа с информацией:

˗ использовать знания и умения в области культуры движения, эстетического 
восприятия в учебной деятельности иных учебных предметов, распознавать 
достоверную и недостоверную информацию о доступных видах двигательной 
активности c учетом особенностей двигательного и речевого развития 
обучающихся с НОДА;

˗ использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотра 
видеоматериалов, иллюстраций, для эффективного физического развития, 
в том числе с использованием гимнастических, игровых, спортивных, 
туристических физических упражнений c учетом особенностей двигательного и 
речевого развития обучающихся с НОДА;

˗ использовать средства информационно-коммуникационных технологий 
для решения учебных и практических задач (в том числе Интернет 
с контролируемым выходом), оценивать объективность информации и 
возможности её использования для решения конкретных учебных задач.

У обучающегося с НОДА будут сформированы следующие умения общения как часть 
коммуникативных универсальных учебных действий:

1) общение:
 вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать 

реплики-уточнения и дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, 
аргументировано их излагать, выслушивать разные мнения, учитывать их 
в диалоге, в том числе используя средства альтернативной коммуникации при 
необходимости;

 описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное 
благополучие человека;

 строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения правил 
при выполнении физических движений, в играх и игровых заданиях, спортивных 
эстафетах;

 проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме 
комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения 
и пожелания, оказывать при необходимости помощь;
2) совместная деятельность:

 организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, спортивные 
эстафеты, выполнение физических упражнений в коллективе, включая обсуждение 
цели общей деятельности, распределение ролей, выполнение функциональных 
обязанностей, осуществление действий для достижения результата c учетом 
особенностей двигательного и речевого развития обучающихся с НОДА;

 продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками 
при решении задач выполнения физических упражнений, игровых заданий и игр 
на уроках, во внеурочной и внешкольной физкультурной деятельности c учетом 
особенностей двигательного и речевого развития обучающихся с НОДА;

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 
и сотрудничества.

 У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 
самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:
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 оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего 
организма (снятие утомляемости, улучшение настроения, уменьшение частоты 
простудных заболеваний, улучшение качества выполнения двигательного 
действия, освоение двигательных действий, необходимых в социально-бытовой и 
образовательной среде);

 контролировать состояние организма на уроках адаптивной физической культуры 
и в самостоятельной повседневной физической деятельности по показателям 
частоты пульса и самочувствия;

 предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здоровья и 
жизни;

 проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении намеченных 
планов организации своей жизнедеятельности, проявлять стремление 
к успешной образовательной, в том числе оздоровительной и физкультурно-
спортивной, деятельности, анализировать свои ошибки;

 осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 
использованием различных средств информации и коммуникации.

Предметные результаты включают опыт, освоенный обучающимися с НОДА в процессе 
изучения предмета с учетом их психофизических особенностей и отражают:

˗ формирование первоначальных представлений о значении адаптивной физической 
культуры для укрепления здоровья человека с НОДА (физического и 
психологического), о позитивном влиянии адаптивной физической культуры на 
развитие человека с НОДА (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и 
социализации; о собственном теле, возможностях и ограничениях его физических 
функций, возможностях компенсации; формирование интереса к  занятиям 
физической культурой и спортом.

˗  овладение умениями, необходимыми для здорового образа жизни (режим дня, 
утренняя зарядка, паузы двигательной разгрузки, ортопедический режим, 
оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);

˗ формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием;

˗ взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований. 

˗ формирование умений применения физических упражнений направленных развитие 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 
гибкости); коррекции недостатков двигательного и психомоторного развития; 
развитие и совершенствование волевой сферы; личностное развитие обучающихся.

Предметные и практические предметные результаты представлены в 
содержании учебного предмета «Адаптивная физическая культура» по годам обучения и 
отражают сформированность у обучающихся определённых умений.

Практические предметные результаты для  обучающегося с НОДА  на каждом году 
обучения определяются индивидуально, исходя из особенностей двигательной сферы с 
учетом медицинских рекомендаций и рекомендаций школьного психолого-медико-
педагогического консилиума.

Планируемые предметные результаты по годам обучения
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Подготовительный  класс

1) Знания об адаптивной физической культуре:
различать основные предметные области адаптивной физической культуры 

(гимнастика, игры, спорт);
знать физические особенности своего тела, виды движений в непораженных 

частях тела.
формулировать правила составления распорядка дня с использованием знаний 

принципов личной гигиены, требований к одежде и обуви для занятий физическими 
упражнениями в зале и на улице; иметь представление о здоровом образе жизни, о 
важности ведения активного образа жизни; 

 понимать и раскрывать значение регулярного выполнения гимнастических 
упражнений для позитивного влияния адаптивной физической культуры на физическое 
развитие; 

2) Способы физкультурной деятельности
Иметь представление о режиме дня, о необходимости проведения утренней 

гигиенической гимнастики, динамических пауз отдыха в течение дня, ортопедическом 
режиме. 

Взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр: 
знать правила подвижных игр, доступных с учетом психофизического состояния, 
участвовать в развивающих подвижных играх, в том числе ролевых, общаться и 
взаимодействовать в игровой деятельности.

Оценивать самочувствие до, во время и в конце проведения занятия.

3) Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность:

осваивать технику выполнения гимнастических упражнений: упражнения 
основной гимнастики на развитие физических качеств (ловкости и силы) с учетом 
дифференцированного подбора физических упражнений в зависимости от 
психофизических особенностей.

осваивать виды общеразвивающих упражнений, дыхательные упражнения: 
статические и динамические с малой и средней амплитудой движений;

осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие жизненно 
важных навыков и умений в зависимости от психофизического состояния (простые 
движения головой, конечностями, простые навыки передвижения, манипуляционная 
деятельность).

Осваивать технику построения в шеренгу.
Коррекционно-развивающая деятельность:

осваивать доступные упражнения в пораженных частях тела;
знать основы  ортопедического режима в течение дня;
осваивать упражнения глазодвигательной, пальчиковой, артикуляционной гимнастики, 
нейрогенной гимнастик;
осваивать упражнения на расслабление и дыхательные упражнения с акцентом на выдох 
статического характера и с движениями в плечевом поясе 

Первый  класс

1) Знания об адаптивной физической культуре:
знать и формулировать основные правила безопасного поведения в местах занятий 

физическими упражнениями (в спортивном зале, на спортивной площадке, в бассейне);
знать и формулировать простейшие правила закаливания и организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, уметь применять их в 
повседневной жизни; 
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понимать и раскрывать значение регулярной двигательной активности в 
укреплении здоровья, улучшении эмоционального состояния и физического развития; 

знать основные виды разминки.
Оценивать самочувствие по накоплению усталости во время и в конце проведения 

занятия.
2) Способы физкультурной деятельности

выбирать гимнастические упражнения для составления динамических и 
разгрузочных пауз, утренней гигиенической гимнастики.

составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением утренней 
гимнастики, физкультминуток, выполнения упражнений гимнастики; 

Взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
эстафет доступных с учетом психофизического состояния;

Выполнять команды и строевые упражнения, доступные с учетом 
психофизического состояния: осваивать технику построения в шеренгу, колонну, 
основные строевые команды (Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», 
«Отставить!», «Разойдись!»);

3) Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность:

осваивать технику выполнения гимнастических упражнений: упражнения 
основной гимнастики на развитие физических качеств (ловкости, силы,  вестибулярной 
устойчивости) с учетом дифференцированного подбора простых физических 
упражнений в зависимости от психофизических особенностей.

Коррекционно-развивающая деятельность:
осваивать виды общеразвивающих упражнений и упражнений на расслабление, 

дыхательные упражнения: статические и динамические;
осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие жизненно 

важных навыков и умений в зависимости от психофизического состояния 
(совершенствовать движения головой, конечностями, навыки передвижения).

осваивать простое манипулирование основными видами необходимых 
технических средств для выполнения двигательных действий;

осваивать доступные корригирующие упражнения в пораженных частях тела, 
увеличивающие амплитуду движений в суставах;

демонстрировать технику упражнений глазодвигательной и артикуляционной 
гимнастики.

Осваивать упражнения пауз двигательной разгрузки.
Второй класс

1) Знания об адаптивной  физической культуре:
характеризовать понятие «Здоровый образ жизни», называть его структурные 

компоненты;
излагать и находить информацию о ГТО, его нормативов в соответствии со своими 

психофизическими способностями; 
отмечать динамику развития личных физических качеств: гибкости, силы, 

ловкости; динамику коррекции и компенсации некоторых двигательных функций 
(увеличение амплитуды в суставах, повышение силы мышц в отдельных мышечных 
группах);

понимать и раскрывать правила поведения на воде; 
технику безопасности при занятиях физическими упражнениями в зале и на 

стадионе.
описывать технику выполнения освоенных гимнастических упражнений по видам 

разминки; 
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описывать технику основных общеразвивающих гимнастических упражнений как 
жизненно важных навыков человека; 

формулировать правила проведения водных процедур, воздушных и солнечных 
ванн; 

гигиенические правила при выполнении физических упражнений;
знать механизмы компенсации нарушенных двигательных функций.
знать доступные для выполнения физические упражнения в соответствии со 

своими психофизическими особенностями;
2) Способы физкультурной деятельности

выбирать и уметь составлять комплексы упражнений основной гимнастики для 
выполнения определённых задач, содержащих укрепление определённых групп мышц, 
увеличение подвижности суставов;

уметь использовать технику контроля за соблюдением осанки и правильной 
постановки стопы при ходьбе (в соответствии с особенностями первичного дефекта и 
основного заболевании);

 характеризовать основные показатели физических качеств и способностей 
человека (гибкость, сила, ловкость, выносливость, быстрота, вестибулярная 
устойчивость) с учетом своего психофизического состояния.

принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности; оценивать 
правила безопасности в процессе игры;

знать основные строевые команды, выполнять построение в шеренгу, в колонну, 
передвижение в одной колонне.

составлять письменно и выполнять индивидуальный распорядок дня с 
включением утренней гимнастики, физкультминуток, регулярных упражнений 
гимнастики; 

 измерять (пальпаторно) частоту сердечных сокращений при выполнении 
упражнений; если это невозможно из-за двигательных ограничений - определять и 
констатировать ощущения учащения частоты сердечных сокращений, а также измерять 
частоту дыхательных движений (в доступных для обучающихся пределах);

участвовать в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; устанавливать 
ролевое участие членов команды; выполнять перестроения.

3) Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность:

осваивать физические упражнения на развитие гибкости, силы, ловкости и 
быстроты.

осваивать и демонстрировать технику доступных видов перемещения в 
соответствии с психофизическими особенностями занимающихся перемещения 
гимнастическим шагом; 

осваивать и демонстрировать технику выполнения подводящих, гимнастических 
упражнений без и с гимнастическими предметами;

демонстрировать равновесие в доступных исходных положениях в зависимости от 
особенностей психофизического состояния обучающегося с НОДА;

Спортивно-оздоровительная деятельность:
осваивать технику передвижения по лыжне доступным способом в зависимости от 

психофизического состояния обучающегося с НОДА;
Коррекционно-развивающая деятельность:

осваивать простое манипулирование основными видами необходимых 
технических средств для выполнения двигательных действий;

подбирать и демонстрировать простые доступные корригирующие упражнения в 
пораженных частях тела, увеличивающие амплитуду движений в суставах;

осваивать различные виды дыхательных упражнений: с акцентом на вдох, на 
выдох, верхнее, среднее, нижнее, полное дыхание, диафрагмальное дыхание.
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подбирать и демонстрировать упражнения глазодвигательной и артикуляционной 
гимнастики.

Осваивать простые упражнения нейрогенной гимнастики
подбирать и демонстрировать упражнения пауз двигательной разгрузки.
Осваивать умения по соблюдению ортопедического режима.

Третий класс

1) Знания об адаптивной физической культуре:
представлять и описывать взаимосвязь физического и психического здоровья с 

двигательной активностью;
объяснять связь физических упражнений для формирования и укрепления 

здоровья, развития памяти, разговорной речи, мышления;
понимать значение адаптивной физической культуры для успешной учебы и 

социализации
представлять и описывать общее строение человека, называть основные части 

костного скелета человека и основные группы мышц;
 формулировать отличие задач адаптивной физической культуры от задач спорта;
описывать технику выполнения освоенных физических упражнений;
формулировать основные правила безопасного поведения на занятиях по 

физической культуре;
различать упражнения по воздействию на развитие основных физических качеств 

и способностей человека;
различать упражнения на развитие мелкой моторики и основных движений, 

доступных для обучающегося с НОДА в зависимости от его психофизических 
способностей; 

объяснять технику дыхания под водой, технику удержания тела на воде;
выявлять характерные ошибки при выполнении физических упражнений.
знать противопоказания к выполнению физических упражнений в соответствии со 

своими психофизическими особенностями;
знать механизмы компенсации нарушенных двигательных функций.
знать основные виды корригирующих упражнений в соответствии со своими 

психофизическими особенностями;

2) Способы физкультурной деятельности
самостоятельно проводить разминку по её видам: общую, партерную, разминку у 

опоры; характеризовать комплексы гимнастических упражнений по целевому 
назначению;

организовывать проведение игр, игровых заданий и спортивных эстафет (на 
выбор).

определять максимально допустимую для себя нагрузку (амплитуду движения) 
при выполнении физического упражнения; оценивать и объяснять меру воздействия того 
или иного упражнения (по заданию) на основные физические качества и способности;

проводить наблюдения за своим дыханием и частотой сердечных сокращений при 
выполнении упражнений основной гимнастики.

составлять, организовывать и проводить игры и игровые задания;
выполнять ролевые задания при проведении спортивных эстафет с 

гимнастическим предметом / без гимнастического предмета (организатор эстафеты, 
главный судья, капитан, член команды).

3) Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность:

осваивать и выполнять технику разучиваемых физических упражнений и 
комбинаций гимнастических упражнений с использованием в том числе танцевальных 
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шагов, поворотов, прыжков в доступной для обучающегося с НОДА форме;
осваивать технику выполнения комплексов гимнастических упражнений для 

развития гибкости, гибкости, силы, ловкости, быстроты, выносливости отдельных 
мышечных групп;

осваивать универсальные умения при выполнении организующих упражнений и 
жизненно важных навыков двигательной деятельности человека, такие как: построение 
и перестроение, перемещения различными доступными для обучающегося с НОДА 
способами передвижения, повороты, наклоны, прыжки, удержание на воде, дыхание под 
водой и т. д. с учетом медицинских противопоказаний и психофизического состояния 
обучающегося с НОДА;

проявлять физические качества: гибкость, ловкость, силу отдельных мышечных 
групп и демонстрировать динамику их развития;

осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений 
в оздоровительных формах занятий;

осваивать темпо-ритмические характеристики передвижения в колонне.
Демонстрировать построение в шеренгу, колонну, основные строевые команды;
Осваивать перестроение в две колонны, две шеренги.

Спортивно-оздоровительная деятельность:
осваивать комплексы гимнастических упражнений с использованием и без 

использования гимнастических предметов (мяч, скакалка);
осваивать универсальные умения поворотов, равновесий, включая: серию 

поворотов на девяносто и сто восемьдесят градусов; прыжки/приседания на одной ногой, 
двумя ногами, прямо и с полуповоротом, с места и с разбега; метания малого мяча в 
заданную цель;

осваивать универсальные умения ходьбы на лыжах (при возможных погодных 
условиях, материально-технических возможностях и доступных для обучающегося с 
НОДА исходных положений), передвижения на скорость;

осваивать универсальные умения при выполнении специальных физических 
упражнений, входящих в программу начальной подготовки по виду спорта (бочча, легкая 
атлетика).

Коррекционно-развивающая деятельность:
подбирать и демонстрировать технику выполнения корригирующих упражнений, 

в зависимости от психофизических особенностей обучающихся с НОДА.
моделировать упражнения с использованием вспомогательных технических 

средств для компенсации двигательных нарушений, в зависимости от своих 
психофизических особенностей;

подбирать и демонстрировать комплексы упражнений, направленные на 
повышение функциональных возможностей дыхательной и сердечно-сосудистой 
системы;

подбирать и демонстрировать упражнения, направленные на расслабление мышц, 
увеличение подвижности в суставах, силы мышц в отдельных мышечных группах, 
нейрогенной гимнастики;

осваивать умения в подборе физических упражнений для развития двигательных 
навыков необходимых в быту (самостоятельное передвижение, навыки по подбору 
физических упражнении по развитию мелкой моторики, позволяющие себя 
самостоятельно обслужить);

демонстрировать умения по соблюдению ортопедического режима.
моделировать упражнения пауз двигательной разгрузки.

Четвертый класс

1) Знания об адаптивной физической культуре:
определять и кратко характеризовать физическую культуру, адаптивную 
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физическую культуру, её роль в общей культуре человека; пересказывать тексты по 
истории физической культуры, адаптивной физической культуре, олимпийском и 
паралимпийском движении;

называть направления физической культуры, адаптивной физической культуры в 
классификации физических упражнений;

понимать и  характеризовать роль адаптивной физической культуры в развитии 
универсальных бытовых навыков, необходимых для социализации и интеграции в 
общество.

знать основные строевые команды;
определять ситуации, требующие применения правил предупреждения 

травматизма;
знать основы оказания первой помощи при травмах на занятиях физическими 

упражнениями;
определять состав спортивной одежды в зависимости от погодных условий и 

условий занятий;
различать гимнастические упражнения по воздействию на развитие физических 

качеств (сила, быстрота, координация, гибкость), направленности (оздоровительные, 
спортивные, корригирующие (лечебные));

Перечислять и уметь тестировать показатели, характеризующие свое физическое 
состояние (частота сердечных сокращений, частота дыхательных движений, гибкость, 
ловкость, сила);

2) Способы физкультурной деятельности:
составлять индивидуальный режим дня, вести дневник наблюдений за своим 

физическим развитием, в том числе оценивая своё состояние после закаливающих 
процедур, применения физических упражнений;

измерять показатели развития физических качеств и способностей по методикам 
программы (гибкость, ловкость, сила);

объяснять технику разученных гимнастических упражнений и специальных 
физических упражнений по виду спорта (по выбору: бочча, легкая атлетика, 
передвижение на лыжах);

общаться и взаимодействовать в игровой деятельности;
моделировать комплексы упражнений по заданной цели: на развитие гибкости, 

ловкости, быстроты, мелкой моторики, улучшение подвижности суставов, увеличение 
силы мышц, на расслабление мышц, формирование стопы и осанки, улучшение функции 
дыхательной системы;

составлять и взаимодействовать в ролевых подвижных играх и  с элементами 
соревновательной деятельности.

3) Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность:

осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений 
в оздоровительных формах занятий (гимнастические минутки, утренняя гимнастика, 
паузы двигательной разгрузки);

моделировать физические нагрузки для развития основных физических качеств и 
способностей в зависимости от уровня физической подготовленности и эффективности 
динамики развития физических качеств и способностей;

осваивать универсальные умения по контролю за величиной физической нагрузки 
при выполнении упражнений на развитие физических качеств по частоте сердечных 
сокращений;

осваивать навыки по самостоятельному выполнению гимнастических упражнений 
при различных видах разминки: общей, партерной, разминки у опоры — в целях 
обеспечения нагрузки на группы мышц в различных положениях (в движении, лёжа, 
сидя, стоя);
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принимать на себя ответственность за результаты эффективного развития 
собственных физических качеств.

Спортивно-оздоровительная деятельность:
осваивать технику выполнения спортивных упражнений, в том числе элементы из 

спортивных игр;
осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании специальных физических упражнений;
выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических упражнений;
различать, выполнять и озвучивать строевые команды;
осваивать универсальные умения по взаимодействию в группах при разучивании и 

выполнении физических упражнений;
осваивать и демонстрировать технику различных стилей плавания (на выбор);
описывать и демонстрировать правила соревновательной деятельности по виду 

спорта (на выбор);
соблюдать правила техники безопасности при занятиях физической культурой и 

спортом;
демонстрировать технику удержания гимнастических предметов (мяч, скакалка) 

при передаче, броске, ловле, поворотах и наклонах в доступных для обучающегося с 
НОДА исходных положений;

демонстрировать технику выполнения равновесия в доступных для обучающегося 
с НОДА исходных положениях, поворотах, приседаниях на одной, двух ногах у опоры в 
соответствии с медицинскими противопоказаниями и особенностями психофизического 
состояния обучающихся;

осваивать технику танцевальных шагов, движений верхними конечностями, 
передвижение с помощью технических средств (коляски в такт музыке), выполняемых 
индивидуально, парами, в группах;

моделировать комплексы упражнений общей гимнастики по видам разминки 
(общая, партерная, у опоры);

осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и 
игровой деятельности;

Коррекционно-развивающая деятельность:
осваивать универсальные умения в самостоятельном подборе корригирующих 

упражнений, в зависимости от своих психофизических особенностей
осваивать умения использования различных вспомогательных технических 

средств для компенсации двигательных нарушений, в зависимости от своих 
психофизических особенностей

моделировать комплексы упражнений направленные на повышение 
функциональных возможностей дыхательной и сердечно-сосудистой системы;

моделировать упражнения направленные на расслабление мышц, увеличение 
подвижности в суставах, силы мышц в отдельных мышечных группах.

подбирать и демонстрировать упражнения для развития двигательных навыков 
необходимых в быту (самостоятельное передвижение, навыки по подбору физических 
упражнении по развитию мелкой моторики, позволяющие себя самостоятельно 
обслужить)

Тематическое планирование
КлассыМодуль 

 Подг. 1 2 3 4

Легкая атлетика 14 14 14 14 14
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Гимнастика с элементами 
корригирующей

12 12 12 12 12

Лыжная подготовка 12 12 12 12 12

Подвижные игры 23 23 25 25 25

Всего 66 66 68 68 68

Тематическое планирование содержания по годам обучения

Исходя из требований АООП НОО по варианту 6.2 каждый обучающийся должен 
получить знания, умение и навыки, предусмотренные программой. Но в связи с большой 
разнородностью контингента, выражающиеся в различной выраженности двигательных 
нарушений и не возможности выполнять некоторые виды физических упражнений, 
программный материал модифицируется в зависимости от  тяжести двигательных 
нарушений, на уроках преследуется цель - максимально включить всех обучающихся в 
двигательную активность. Подбор средств адаптивной физической культуры 
осуществляется исключительно в соответствии с медицинскими показаниями и 
противопоказаниями каждого конкретного обучающегося с НОДА. Модули и темы 
могут быть взаимозаменяемы и взаимодополняемы, т.е. можно использовать элементы тем 
модуля «Основная гимнастика с элементами корригирующей» и «Подвижные игры» на 
одном занятии, соразмерно комбинируя игровые задания и физические упражнения для 
повторения пройденного материала и разнообразия двигательной активности в модуле.

Включение упражнений  корригирующей, артикуляционной, глазодвигательной, 
нейрогенной гимнастик является обязательным для всех модулей, так же 
целесообразно повторять содержание динамических пауз и основ ортопедического 
режима в течение всего учебного года.

2.2. Рабочие программы внеурочной деятельности
Разговоры о важном

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Актуальность и назначение программы
Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, федеральных образовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования. Это позволяет обеспечить 
единство обязательных требований ФГОС во всем пространстве школьного образования 
в урочной и внеурочной деятельности.

Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у обучающегося 
ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью.

Программа направлена на:
 формирование российской гражданской идентичности обучающихся;
 формирование интереса к познанию;
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 формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и 
уважительного отношения к правам и свободам других;

 выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых

норм;
 создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности;
 развитие у школьников общекультурной компетентности;
 развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор;
 осознание своего места в обществе;
 познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей;
 формирование готовности к личностному самоопределению.

Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы курса
внеурочной деятельности  «Разговоры о важном» составляют

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 18.07.2022

№ 569 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 
17.08.2022 № 69676).

5. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 
методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о 
важном»» от 15.08.2022 № 03–1190.

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023

№ 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего 
образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74229).

Варианты реализации   программы   и   формы   проведения   занятий

Программа реализуется в работе с обучающимися 1–2, 3–4, 5–7, 8–9 и 10–11 
классов. В 2023–2024 учебном году запланировано проведение 36 внеурочных занятий. 
Занятия проводятся 1 раз в неделю по понедельникам, первым уроком.

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 
отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее 
уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия 
«Разговоры о важном» должны быть направлены на формирование соответствующей 
внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и 
ответственного поведения в обществе.

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) 
беседа с обучающимися. Занятия позволяют обучающемуся вырабатывать собственную 
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мировозренческую позицию по обсуждаемым темам.
Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного 
мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой 
художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 
отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам.

Взаимосвязь с программой воспитания

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом федеральных 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования. Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную 
деятельность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на 
нравственное, социальное развитие ребёнка. Это проявляется:

 в выделении в цели программы ценностных приоритетов;
 в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной 

деятельности, нашедших свое отражение и конкретизацию в программе воспитания;
 в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их 

вовлеченность в совместную с педагогом и сверстниками деятельность.

Ценностное наполнение внеурочных занятий

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа:
1) соответствие датам календаря;
2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в 

календаре в текущем году.

Даты календаря можно объединить в две группы:
1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа 

ежегодно (государственные и профессиональные праздники, даты исторических 
событий). Например, «День народного единства», «День защитника Отечества»,

«Новогодние семейные традиции разных народов России», «День учителя (советники по 
воспитанию)», «День российской науки» и т. д.

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. 
Например, «190-летие со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки»,

«215-летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со 
дня рождения А. С. Пушкина».

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны с 
текущими датами календаря, но являющиеся важными в воспитании
школьника. К примеру: «Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный 
день психического здоровья, профилактика буллинга)» и др.

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной 
работы образовательной организации, поэтому тематика и содержание должны 
обеспечить реализацию их назначения и целей: становление у обучающихся гражданско-
патриотических 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;
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– историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и 
продолжить достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений;

– историческая память есть культура целого народа, которая складывается из 
объединения индивидуальных переживаний, и включает важнейшие нравственные 
качества: благодарность, уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков.

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании 
занятия. Например, тема «День народного единства» рассматривается на известных 
исторических фактах – единение людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г.

2. Преемственность поколений
– каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, 

продолжает его достижения, традиции;
– семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о 

предыдущих поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в 
гуманном отношении к старшим поколениям.

Например, тема: «О взаимоотношениях в семье (День матери)». 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 предков, людей 
далёких поколений: любовь к родной земле, малой родине, Отечеству.

3. Патриотизм — любовь к Родине
– патриотизм (любовь к Родине) – самое главное качества гражданина;
– любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к 

родному дому, малой родине;
– патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; 

чувстве гордости за историю, культуру своего народа и народов России.

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях
«Разговоров о важном». В каждом сценарии, в соответствии с содержанием, 
раскрывается многогранность чувства патриотизма и его проявления в разных сферах 
человеческой жизни.

4. Доброта, добрые дела
 доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, 

поддержать, помочь без ожидания благодарности;
 благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была 

распространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером для подражания.

Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России в прошлые 
времена и в настоящее время, тема волонтерства.

5. Семья и семейные ценности
– семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, 

общими делами, но и значимыми ценностями — взаимопониманием, 
взаимоподдержкой, традициями и т. д.;

– 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;
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– семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные 
ценности представлены в традиционных религиях России.

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом обсуждения 
на занятиях, посвященных темам: «О взаимоотношениях в семье (День матери)», 
«Новогодние семейные традиции разных народов России» и др.

6. Культура России
– культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на 

протяжении его истории;
– российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всем 

мире;
– культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, 

техника, предметы быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, литература, 
изобразительное искусство, музыка, театр и др.), а также в этике, культуре 
взаимоотношений людей.

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно и 
разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие сценарии 
построены на чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, произведений живописи и 
музыки: «По ту сторону экрана. 115 лет кино в России»,
«Цирк! Цирк! Цирк! (к Международному дню цирка)».

7. Наука на службе Родины
– наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека;
– в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою 

деятельность;
– в России совершено много научных открытий, без которых невозможно 

представить современный мир.

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в процессе 
обсуждения тем: «190-лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», «Я 
вижу Землю! Это так красиво».

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки 
содержания, изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель будет обязательно 
добиваться точного усвоения нового знания, запоминания и четкого воспроизведения 
нового термина или понятия. Необходимо понимать, что на внеурочных занятиях как 
неучебных формируются определенные ценности:
высшие нравственные чувства и социальные отношения. В течение года учащиеся много 
раз будут возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, что послужит 
постепенному осознанному их принятию.

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. При 
анализе содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает 
региональные, национальные, этнокультурные особенности территории, где 
функционирует данная образовательная организация. Обязательно учитывается и 
уровень развития учащихся, их интересы и потребности. При необходимости, исходя из 
статуса семей обучающихся, целесообразно уточнить (изменить, скорректировать) и 
творческие задания, выполнение которых предлагается вместе с родителями, другими 
членами семьи.

Особенности реализации программы

Личностное развитие ребёнка – главная цель педагога. Личностных результатов, 
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обучающихся педагог может достичь, увлекая школьников совместной и интересной 
многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя 
разные формы работы; устанавливая во время занятий доброжелательную, 
поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием.

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать 
возможность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать.

В приложениях к программе содержатся методические рекомендации, помогающие 
педагогу грамотно организовать деятельность школьников на занятиях в рамках 
реализации программы курса внеурочной деятельности
«Разговоры о важном».

Содержание программы внеурочной деятельности

«Разговоры о важном»

С чего начинается Родина? Колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. 
Малая Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история родного края. 
Ответственность гражданина за судьбу своей Отчизны. Историческая память народа и 
каждого человека. Связь (преемственность) поколений – основа развития общества и 
каждого человека. Историческая память
– это стремление поколения, живущего в настоящее время, принять и воспитывать в себе 
качества, которые отражают нравственные ценности предыдущих поколений («Там, где 
Россия», «Что такое Родина? (региональный и местный компонент)»,
«День народного единства», «Урок памяти»).

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к родному 
краю, способность любоваться природой, беречь её — часть любви к Отчизне. 
Преемственность поколений в готовности защищать родную землю. Великая 
Отечественная война: герои, подвиги, самопожертвование. Непокоренный Ленинград: 
страницы истории блокады города («Зоя. К 100-летию со дня рождения Зои 
Космодемьянской», «Непокоренные. 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады», «День защитника Отечества. 280 лет со дня рождения Ф. 
Ушакова», «Союзники России», «Урок памяти»).

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое права 
и обязанности гражданина. Права ребёнка в России. Примеры выполнения обязанностей 
членами общества. Избирательная система в России (общее представление) («Главный 
закон страны», «Избирательная система России (30 лет ЦИК)», «Налоговая 
грамотность»).

Любовь к родной природе, ее охрана и защита – проявление патриотических 
чувств. Россия от края и до края: разнообразие природы, объекты природы, вошедшие в 
список мирового достояния ЮНЕСКО. Природа малой Родины. Природные 
достопримечательности Поволжья, Севера, Сибири, Дальнего Востока. Крым – 
природная жемчужина. Симферополь — столица Республики Крым, «ворота Крыма» 
(«Крым. Путь домой», «Я вижу Землю! Это так красиво», «Экологичное потребление»).

Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельность россиян, 
созидательный труд на благо Отчизны. Многообразие профессий, люди особых 
профессий (спецназ, МЧС, полиция, гражданская авиация) («День спецназа», ««Первым 
делом самолеты». О гражданской авиации»).

Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего — что будет 
нужно стране, когда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. 
Профессиональные династии. Зачем нужно учиться всё время, пока работаешь? («Труд 
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крут!», «Как найти свое место в обществе», «Герои нашего времени»).
Гуманизм, доброта, волонтёрская деятельность — качество настоящего 

человека, способность оказать помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие. 
Доброе дело: кому оно необходимо и для кого предназначено. Добрые дела граждан 
России в прошлые времена: благотворительность граждан; пожертвование как одна из 
заповедей в традиционных религиях.

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное время: 
примеры из истории и современной жизни. Качества людей, которых называют 
добровольцами: милосердие, гуманность, сопереживание.

Как младший школьник может проявить добрые чувства к другим людям? («Мы 
вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, 
профилактика буллинга)»).

Детские общественные организации в России и их деятельность – мы вместе, 
и мы делаем добрые дела. Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, 
старым, слабым («Будь готов! Ко дню детских общественных организаций»). Всемирный 
фестиваль молодежи

Учебный коллектив. Правила взаимодействия в учебной деятельности. 
Взаимоответственность членов учебного коллектива за успехи одноклассников, 
помощь, поддержка в коллективе – залог его благополучия и отсутствия конфликтов. 
Противостояние отрицательным влияниям («Всемирный день психического здоровья, 
профилактика буллинга)», «Россия – здоровая держава»).

Государственные праздники Российской Федерации:

 Новый год, — замечательный общенародный праздник. Традиции 
празднования Нового года в разных странах. История возникновения новогоднего 
праздника в России. Рождество (7 января). История праздника Рождества Христова. 
Рождественские традиции в России. История создания новогодних игрушек 
(«Новогодние семейные традиции разных народов России»).

 День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в России. 
Значение научных открытий для прогресса общества и развития человека. 
Преемственность поколений в научных достижениях. Выдающиеся ученые прошлых 
веков: М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, К. Э. Циолковский. Научные открытия 
российских учёных, без которых невозможно представить современный мир: телеграф, 
цветная фотография, радиоприёмник, ранцевый парашют, наркоз, искусственное 
сердце. Качества ученого: талант, вдохновение, упорство, увлеченность. Проявление 
интереса к научным знаниям и деятельности российских ученых. Желание расширять свои 
знания, участвовать в школьной опытно- исследовательской деятельности. Что такое 
виртуальный мир и кто его создаёт?

«Плюсы» и «минусы» виртуального мира. Правила безопасного пользования Интернет-
ресурсами. («Россия: взгляд в будущее», «Технологический суверенитет/цифровая 
экономика/новые профессии», «190 лет со дня рождения Д. Менделеева. День 
российской науки»).

 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»).
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 Международный женский день (8 марта) — праздник благодарности и любви 
к женщине. Женщина в современном обществе — труженица, мать, воспитатель детей. 
Великие женщины в истории России, прославившие свою Отчизну («О 
взаимоотношениях в семье (День матери)»). День космонавтики (12 апреля). Страницы 
истории российской космонавтики. Первый искусственный спутник Земли; Луноход-1; 
первый полёт человека в космос – Ю. А. Гагарин; первый выход в открытый космос   
— А. А. Леонов; самый длительный полёт в космосе — Валерий Поляков. Гордость 
россиян за успехи страны в освоении космоса («Я вижу Землю! Это так красиво»).

 Праздник Весны и Труда (1 мая). Истории праздника – 100 лет. Последний 
весенний месяц связан с разнообразными работами в поле, в саду, в огороде. С давних 
времен люди желали друг другу хорошего урожая, удачного лета. Традиция изменилась, 
когда женщины-работницы выступили на митинге с требованиями прекратить 
эксплуатировать детский труд и повысить заработную плату женщинам («Труд крут!»).

 День Победы (9 мая). Великая победа советской армии в Великой 
Отечественной войне. Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободу своей 
Родины? Вклад в победу советских воинов, тыла, партизанского движения. Кто такие 
фашисты? Почему они хотели сделать все народы своими рабами? Преступления 
нацистов: концлагерь как места принудительной жестокой изоляции. Дети Освенцима. 
11 апреля — день освобождения узников концлагерей. Связь (преемственность) 
поколений: бессмертный полк — помним, любим, гордимся («День памяти»).

 День России (12 июня) – праздник всех, кто любит свою страну, заботиться о ее 
процветании. Этот праздник – символ свободы, гражданского мира, согласия всех 
народов Российской Федерации. В это день каждый еще раз вспомнит о том, что Россия 
– это мы, живущие в больших и малых городах, на берегах Северного Ледовитого 
океана и на склонах Кавказских гор, в Поволжье и за Уралом…. В этот день мы еще раз 
убеждаемся, что все народы нашей страны – едины («Там, где Россия»).

 День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому ребёнку 
возможность с 6,5 лет учиться в школе. Знания — ценность, которая необходима не 
только каждому человеку, но и всему обществу. Знания — основа успешного развития 
человека и общества. Каждый должен стремиться к обогащению и расширению своих 
знаний («День Знаний»).

 День учителя (5 октября). Учитель — важнейшая в обществе профессия. 
Назначение учителя – социальное служение, образование и воспитание подрастающего 
поколения. Учитель — советчик, помощник, участник познавательной деятельности 
школьников. Оценка учительского труда. Страницы истории развития образования. 
Первые школы, первые учителя-монахи. Влияние книгопечатания на развитие 
образования. И. Федоров. Великие педагоги прошлого. Учебники К.Д. Ушинского для 
обучения грамоте детей. Яснополянская школа Л. Н. Толстого («День учителя 
(советники по воспитанию)»).

 День народного единства (4 ноября). Этот праздник – проявление гордости и 
поклонения предшествующим поколениям, которые не раз проявляли патриотические 
чувства, объединялись в те времена, когда Родина нуждалась в защите. Так было в 1612 
году, когда Минин и Пожарский собрали народное ополчение для борьбы с иноземными 
захватчиками. Так было в 1941-1945 годах во время Великой Отечественной войны с 
фашистами. («День народного единства»).
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Различные праздники, посвященные истории и культуре России:

Историческая память: Пётр и Феврония Муромские – символ любви и 
взаимопонимания в семейной жизни. Ценности российской семьи: любовь, 
взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, воспитании детей). Семья – первый в 
жизни ребенка коллектив. Традиции, обычаи, трудовая и досуговая деятельность; 
взаимоотношения в семьях разных народов РФ. Поколения в семье. Семейное «древо». 
Особое отношение к старшему поколению, проявление действенного уважения, 
внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. Роль отца в семье, участие в 
хозяйственной деятельности, досуге семьи, укреплении традиционных семейных 
ценностей. Понимание роли отца как родителя, участие в воспитании детей, отцовское 
влияние на сына и/или дочь. Мать, мама — главные в жизни человека слова. Мать — 
хозяйка в доме, хранительница семейного очага, воспитательница детей. С первых дней 
жизни рядом с ребёнком всё время присутствует мама — человек, чьё сердце бьётся 
чаще и сильнее, чем у других людей («О взаимоотношениях в семье (День матери)»).

Культура России. Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, 
художники, композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры народных 
промыслов. Искусство в жизни человека. Страницы истории становления искусства в 
России: от Древней Руси до современности (скоморохи, первые театры опера и балета, 
драматические театры в России). Музыкальное, изобразительное, театральное, цирковое 
искусства и его выдающиеся представители. К. С. Станиславский — великий деятель 
театрального искусства: яркие страницы жизни и деятельности. Значение российской 
культуры для всего мира («По ту сторону экрана. 115 лет кино в России», «Цирк! Цирк! 
Цирк! (К Международному дню цирка)», «От «А» до «Я», 450 лет «Азбуке» Ивана 
Федорова»).

Великая российская литература. Великие поэты России: А. С. Пушкин – создатель 
нового русского языка поэзии. Памятные даты календаря: дни памяти российских 
писателей и поэтов прошлых веков. Николай Васильевич Гоголь – русский писатель, 
внесший вклад в развитие отечественной литературы («215- летие со дня рождения Н. В. 
Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со дня рождения А. С. Пушкина»).

Планируемые результаты освоения программы внеурочных занятий

«Разговоры о важном»

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений школьниками 
следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.

Личностные результаты

Гражданско-патриотического воспитание: осознание своей этнокультурной и 
российской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и 
будущему своей страны и родного края; уважение к своему и другим народам; 
первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и обязанности 
гражданина, качествах патриота своей страны.

Духовно-нравственное воспитание: понимание связи человека с окружающим миром; 
бережное отношение к среде обитания; проявление заботы о природе; неприятие 
действий, приносящих ей вред. Признание индивидуальности каждого человека; 
проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм 
поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 
людям; выполнение нравственно-этических норм поведения и правил межличностных 
отношений.

Эстетическое воспитание: уважительное отношение и интерес к художественной 
культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 
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других народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной 
деятельности.

Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального благополучия: 
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 
окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к физическому 
и психическому здоровью.

Трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 
ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес к 
различным профессиям.

Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине 
мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 
самостоятельность в познании. Проявление желания обогащать свои знания, 
способность к поисково-исследовательской деятельности.

Метапредметные результаты

Универсальные учебные познавательные действия: для решения предложенных 
учебных задач использовать интеллектуальные операции (сравнение, анализ, 
классификацию), оценивать ситуации нравственного и безнравственного поведения, 
приводить примеры событий, фактов, демонстрирующих отношение человека к 
окружающему миру, проявление нравственно-этических качеств. Работать с 
информацией, представленной в текстовом, иллюстративном, графическом виде.

Универсальные учебные коммуникативные действия: проявлять активность в 
диалогах, дискуссиях, высказывать свое мнение по поводу обсуждаемых проблем; 
соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; создавать устные и письменные 
высказывания, небольшие тексты (описание, рассуждение); проявлять желание готовить 
небольшие публичные выступления.

Универсальные учебные регулятивные действия: признавать возможность 
существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать свое 
мнение. Принимать участие в планировании действий и операций по решению учебной 
задачи, оценивать свое участие в общей беседе (дискуссии, учебном диалоге).

Занятия «Разговоры о важном» позволяют осуществить решение задач по 
освоению предметных планируемых результатов.

Многие темы «Разговоров о важном» строятся на использовании содержания учебных 
предметов. Это позволяет совершенствовать функциональную грамотность младших 
школьников: развивать умения использовать полученные знания в нестандартных 
ситуациях; отбирать, анализировать и оценивать информацию в соответствии с учебной 
задачей; строить высказывания и тексты с учетом правил русского языка.

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности

«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных 
областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности:

Русский язык: первоначальное представление о многообразии языков и культур на 
территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-
нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства 
общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской 
Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 
осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 
человека; овладение основными видами речевой деятельности на основе 
первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка; 
использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 
языка и речевого этикета.
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Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и 
произведений устного народного творчества для всестороннего развития личности 
человека; первоначальное представление о многообразии жанров художественных 
произведений и произведений устного народного творчества; овладение элементарными 
умениями анализа и интерпретации текста.

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой своего 
народа.

Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение опыта 
работы с информацией, представленной в графической и текстовой форме, развитие 
умений извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы.

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье и 
семейным традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, 
природе; сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, 
победы; первоначальные представления о природных и социальных объектах как 
компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; о связи мира 
живой и неживой природы; сформированность основ рационального поведения и 
обоснованного принятия решений; первоначальные представления о традициях и 
обычаях, хозяйственных занятиях населения и массовых профессиях родного края, 
достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значимых объектах 
Всемирного культурного и природного наследия в России; важнейших для страны и 
личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных правах и 
обязанностях гражданина Российской Федерации; развитие умений описывать, 
сравнивать и группировать изученные природные объекты и явления, выделяя их 
существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; понимание 
простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на 
материале о природе и культуре родного края); приобретение базовых умений работы с 
доступной информацией (текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и 
обществе, безопасного использования электронных ресурсов организации и сети 
Интернет, получения информации из источников в современной информационной среде; 
формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения 
правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о 
небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми 
вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при 
использовании личных финансов; приобретение опыта положительного эмоционально-
ценностного отношения к природе; стремления действовать в окружающей среде в 
соответствии с экологическими нормами поведения.

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости 
нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий 
человека; формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 
поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в 
поведении; построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 
духовно-нравственного развития личности; понимание ценности семьи, умение 
приводить примеры положительного влияния религиозной традиции на отношения в 
семье, воспитание детей; овладение навыками общения с людьми разного 
вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей другой веры есть 
нарушение нравственных норм поведения в обществе; понимание ценности 
человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо 
человека, общества; формирование умений объяснять значение слов "милосердие", 
"сострадание", "прощение", "дружелюбие"; умение находить образы, приводить 
примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в религиозной 
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культуре, истории России, современной жизни; открытость к сотрудничеству, 
готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения человеческого 
достоинства; знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и 
поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, 
конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина.

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием 
различных художественных материалов и средств художественной выразительности 
изобразительного искусства; умение характеризовать виды и жанры изобразительного 
искусства; умение характеризовать отличительные особенности художественных 
промыслов России.

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки.
Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, значении 

труда в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры.
Физическая культура: сформированность общих представлений о физической 

культуре и спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно 
важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях; умение 
взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, 
соблюдая правила честной игры

Многие темы «Разговоров о важном» выходят за рамки программ учебных предметов 
и способствуют развитию кругозора младшего школьника, его возрастной эрудиции и 
общей культуры. Эта функция внеурочной деятельности особенно важна и является 
после решения воспитательных задач - существенной и приоритетной.

Тематическое планирование
1–2 классы (1 час в неделю)

Тема Основное содержание Характеристика деятельности 
обучающихся

1. День знаний Знания – ценность, 
которая необходима 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: «Почему 
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 «Сельская 
школа», «Устный счет. Народная школа»; Б. 
Кустодиев «Земская школа»; А. Максимов 
«Книжное научение»; А. Морозов «Сельская 
школа» (на выбор)
Участие в коллективной игре-путешествии 
(игре-соревновании), разгадывании загадок
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2. Там, где 
Россия

Любовь к Родине, 
патриотизм
– качества гражданина 
России. Любовь   к   
родному   краю,
способность любоваться 
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. 
Достопримечательности Москвы. Беседа: «В 
каких местах России тебе хотелось бы 
побывать?»
Интерактивная игра-соревнование: «Знаем ли 
мы свой край» (с использованием 
иллюстраций)

3. 100-летие со 
дня рождения 
Зои 
Космодемьянск
ой

Героизм советских 
людей в годы Великой 
Отечественной войны. 
Участие молодежи в 
защите Родины от 
фашизма. Зоя 
Космодемьянская – 
первая женщина – Герой 
Советского Союза за 
подвиги во время ВОВ. 
Качества юной 
участницы диверсионной

группы: 
бесстрашие, любовь к 
Родине,
героизм.

Рассматривание и описание портрета Зои – 
московской школьницы. Восприятие рассказа 
учителя и фотографий из семейного альбома 
Космодемьянских
Обсуждение рассказа 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)

4. 
Избирательная 
система России 
(1час)

Избирательная система в 
России: значение 
выборов в жизни 
общества; право 
гражданина избирать и 
быть избранным. Участие 
в выборах – проявление 
заботы гражданина о 
процветании общества.
Важнейшие особенности 
избирательной системы в 
нашей стране: право 
гражданина на выбор; 
справедливость, 
всеобщность, личное 
участие гражданина

Просмотр и обсуждение отрывка из 
видеофильма «О выборах детям». Дискуссия: 
«Какое значение имеют выборы для жизни 
общества».
Чтение четверостиший о Родине.
Виртуальная экскурсия на избирательный 
участок. Коллективное составление сценария 
выступления детей на избирательном участке в 
день выборов
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5. День учителя 
(советники по 
воспитанию)

Учитель – важнейшая в 
обществе профессия. 
Назначение учителя – 
социальное служение, 
образование и 
воспитание 
подрастающего 
поколения. Учитель – 
советчик, помощник, 
участник познавательной 
деятельности 
школьников. Оценка 
учительского труда.

Обсуждение ценности важнейшей профессии. 
Участие в разыгрывании сценок «Я – учитель», 
«Я и мои ученики».
Участие в групповой, парной работе: создание 
рисунков «Наш класс», «Мой учитель» .
Работас текстами (пословицами, 
стихотворениями), связанными с профессией 
учителя

6. О 
взаимоотношен
иях в 
коллективе

Общая цель 
деятельности 
одноклассников.
Взаимопомощь, 
поддержка, выручка – 
черты настоящего 
коллектива. Детский 
телефон доверия

Анализ рисунков «Рукавички»: умеем ли мы 
вместе работать? Умеем ли договариваться?». 
Чтение и обсуждение рассказа В. Осеевой 
«Три товарища?». Диалог: происходят ли в 
нашем классе похожие истории?
Дискуссия: «Когда мы обижаемся: как не 
реагировать на обиду? 
Интерактивное задание: рассматривание 
фотографий нашего класса: «Мы вместе!»

7. По ту 
сторону экрана

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-лягушка», 
«Песнь о вещем Олеге». 
Создание студии 
«Союздетфильм». 
Известные первые 
игровые фильмы: «По 
щучьему велению», 
«Морозко», 
«Королевство кривых 
зеркал», (режиссера 
Александра Роу).

Слушание песни Буратино из фильма 
«Приключения Буратино» (композитор А. 
Рыбников).
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?» 
(отгадывание 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-
лягушка», разговор царевича с лягушкой).
Рассказы детей: «Мой любимый кинофильм»
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8. День 
спецназа

28 октября – День 
подразделений 
специального 
назначения. Страна 
гордится важной работой 
бойцов спецназа. 
Легендарные 
подразделения: «Альфа», 
- борьба с террористами, 
освобождение 
заложников, поиск особо 
опасных преступников.
«Вымпел» – охрана 
экологически важных 
объектов; борьба с 
террористами; ведение 
переговоров и 
проведение разведки.
Качества бойцов 
спецназа, спортивные 
тренировки

Работа с иллюстративным материалом: 
описание внешнего вида бойцов 
спецподразделения, примеры деятельности 
подразделений спецназа: освобождение 
заложников, захват 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)

9. День 
народного 
единства

Чему   посвящен    
праздник
«День народного 
единства»?
Проявление любви к 
Родине: объединение 
людей в те времена, 
когда Родина нуждается 
в защите. Чувство 
гордости за подвиги 
граждан земли русской в 
1612 году
Минин и Пожарский – 
герои, создавшие 
народное ополчение для 
борьбы с иноземными 
захватчиками

Рассматривание плаката, посвященного Дню 
народного единства. Обсуждение: «Почему на 
плакате изображены эта два человека? Какие 
события связаны с Мининым и Пожарским?».
Беседа с иллюстративным материалом: кем 
были Минин и Пожарский? Интерактивное 
задание: рассмотрите портреты Минина и 
Пожарского, опишите их внешний вид, 
одежду, выражение лица.
Рассказ учителя о событиях 1612 года. Беседа: 
Что такое ополчение?
Ополчение 1612 года и 1941 года (рассказ 
учителя с иллюстративным материалом

10. Россия – 
взгляд в 
будущее

Экономика как  
управление хозяйством

 страны: 
производство, 
распределение, обмен, 
потребление.

Просмотр и обсуждение видео: «Что такое 
экономика страны? Откуда произошло слово 
«экономика»?».
Интерактивное задание: Составление плаката-
рисунка «Что такое экономическая 
деятельность: производство-распределение-
обмен- потребление».
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Что сегодня делается для 
успешного развития 
экономики РФ? Можно 
ли управлять 
экономикой с помощью 
компьютера (что такое 
цифроваяэкономика – 
интернет-экономика, 
электронная экономика).
«Умный дом»: «умное 
освещение», «команды 
электроприборам 
(кофеварка, чайник)», 
напоминания-сигналы 
жителям квартиры.

Воображаемая ситуация: мы попали в «умный 
дом». Что происходит в «умном доме»? Какие 
команды мы можем дать голосовому 
помощнику

11. День 
матери

Мать, мама – главные в 
жизни человека слова. 
Мать – хозяйка в доме, 
хранительница 
семейного очага, 
воспитательница детей. 
Матери- героини.
Как поздравить маму в 
ее праздник – День 
матери?

Слушание песни «О маме» из кинофильма 
«Мама». Интерактивное задание: расскажем о 
маме:
Мама заботится о ребенке: рассматривание 
репродукции картины С. Ерошкина «У 
колыбели»; Б. Кустодиева «Утро».
Мама помогает ребенку познать мир: 
рассматривание репродукции картины А. 
Аверина «Море»
Воображаемая ситуации: для девочек – «Ты – 
мама. У тебя есть дочка. Она капризничает. 
Как ты ее успокоишь?». Для мальчиков – «Как 
ты думаешь, что будет делать мама».
Беседа на основе рассматривания видео и 
иллюстративного материала: Матери-героини»
Дискуссия: «Нам нужно поздравить маму с 
Днем матери. Как мы это сделаем». 
Рассматривание рисунков (плакатов) детей - 
ровесников учащихся 1-2 класса

12. Что такое 
Родина?

Родина – это страна, где 
человек родился и 
живет, учится, работает, 
растит детей. Родина – 
это отчий дом, родная 
природа, люди, 
населенные пункты – все, 
что относится к стране, 
государству. Человек 
всегда проявляет чувства 
к своей Родине, патриот 

Слушание песни «То березка, то рябинка». 
Обсуждение: как понимает автор песни, что 
такое «Родина»?
Интерактивное задание: соотнесение 
иллюстрации с названием территории России 
(тундра, тайга, Поволжье, Урал, Кавказ, 
Камчатка).
Виртуальная экскурсия по городам России: 
Москва, Санкт-Петербург, Волгоград. 
Достопримечательного родного края.
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честно трудится, 
заботится о ее
процветании, уважает ее 
историю и культуру

Выставка рисунков детей «Наша
Родина, как я ее вижу». Дети 

рассказывают о своих рисунках

13. Мы вместе. Память времен: каждое 
поколение связано с 
предыдущими и 
последующими общей 
культурой, историей, 
средой обитания. Связь 
(преемственность) 
поколений – основа 
развития общества и 
каждого человека. 
Семейное древо. Память 
о своих родных, которые

представляют 
предшествующие 
поколения. Сохранение 
традиций семьей, 
народом Создание 
традиций своего класса.

Рассматривание рисунков детей «Семейное 
древо». Краткий рассказ о традициях в семье, 
которые остались от бабушек-дедушек.
Традиции, связанные с проводом зимы и 
встречей весны у разных народов РФ: русский 
Веснянки, у татар и башкир праздник 
Каргатуй, у ханты и манси – День Вороны. 
работа с иллюстративным материалом.
Эвристическая беседа: «Какие традиции будут 
у нашего класса?».
Выставка фотографий класса: «Мы вместе».

14. Главный 
закон страны

Конституция Российской 
Федерации – главный 
закон государства, 
который закрепляет 
права гражданина как 
отношение государства и 
его граждан. Права — 
это обязательство 
государства по созданию 
условий благополучной 
жизни каждого человека. 
Права ребенка в РФ

Рассматривание обложки и страницы 
Конституции РФ. Рассказ учителя: что 
записано в главном законе страны.
Работа с иллюстрациями: описание прав 
гражданина РФ на свободное передвижение, 
выбор места проживания, право на свободный 
труд, отдых, образование, медицинскую 
помощь.
Интерактивное задание: соотнесем 
иллюстрацию с правом ребенка РФ. Заполним 
таблицу: права ребенка РФ

15. Герои 
нашего 
времени

Герой –
человек, 

совершающий поступки, 
необычные по своей 
смелости, отваге. 
Совершая подвиги, герой 
никогда не думает об 
опасности для себя, его 
действия направлены на 
спасение других. 

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 
Пономарёвой, Марины Плотниковой.
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Героями в нашей стране 
являются не только 
взрослые, но и дети. 
Проявление уважения к 
героям, стремление 
воспитывать у себя 
волевые качества: 
смелость, 
решительность, 
стремление прийти на 
помощь. Памятники 
героям мирного времени

Рассматривание фотографий орденов Героя 
России, Ордена мужества, медаль «За отвагу».
Рассматривание и описание памятников героям 
мирного времени. Например, памятник 
пожарным и спасателям (Новосибирск); 
памятник героям, погибшим, спасая детей 
(Севастополь), памятник морякам- 
подводникам, погибшим в мирное время 
(Курск), памятник пожарным и спасателям 
МЧС (Тверь) – на выбор.
Воображаемая ситуация: представим, что мы 
находимся около памятника героям мирного 
времени. Какие цветы мы возложим к 
памятнику, что напишем на ленточке?

16. «Новый год 
– традиции 
праздника 
разных 
народов 
России»

Новый год – любимый 
семейный праздник. 
История возникновения 
новогоднего праздника в 
России. Участие детей в 
подготовке и встрече 
Нового года. Подарки и 
пожелания на Новый 
год. История создания 
новогодних игрушек.
Традиции

Новогоднего 
праздника разных 
народов России: якутов 
(праздник "Ысыах"); 
бурятов День Белого 
Месяца); осетинский 
Новый Год Ногбон; 
татар («Навруз») – по 
выбору.

Просмотр и обсуждение видео: «Москва 
Новогодняя!». Беседа: как украшен к Новому 
году наш город (поселок, село). Как украшен 
ваш дом к встрече Нового года.
Рассказы детей: «Моя любимая новогодняя 
игрушка».
Виртуальная экскурсия в музей «фабрика 
елочных игрушек» (Москва) Интерактивное 
задание: составление коллективного рассказа 
«История
Новогоднего праздника в России» (на основе 
иллюстративного материала)
Чтение детьми (или рассказывание) коротких 
историй о традиции встречи Нового года 
народов России

17. От «А» до 
«Я». 450 лет 
«Азбуке» 
Ивана 
Федорова

Иван Федоров - 
выдающийся 
первопечатник в России, 
не только составитель и 
издатель первых книг, но 
и педагог, создатель 
методики обучения 
грамоте.

Особенности 
построения «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 человек, который 
не понимал детей, не знал, как их учить 
грамоте?
Воображаемая ситуация: представим, что мы 
находимся в Москве, у памятника И. 
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Федорову. Захотелось ли вам положить к 
памятнику цветы? Какие?

18. Налоговая 
грамотность

Налог – денежные 
отношения между 
организацией и любым 
работающим человеком, 
необходимая 
обязательная плата 
государству с любых 
доходов.
Для чего взимаются 
налоги? Откуда 
государство берет деньги 
для содержания 
учреждений, армии, 
объектов культуры, 
строительства жилья, 
детских садов и школ, 
больниц, стадионов и 
др.?

Работас 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?»

19. 
Непокоренные 
(блокада 
Ленинграда)

Что такое блокада? 900 
дней жизни под 
обстрелом, без 
продовольствия и 
электричества. Как жили 
и о чём мечтали дети 
блокадного города: 
ленинградский ломтик 
хлеба; печь буржуйка; 
блокадная школа, как 
праздновали Новый 
год...
Дорога жизни.
Посильная   помощь    
детей взрослым: уход за 
ранеными, дежурство на 
крыше.

Просмотр видеофильма «Салют в Ленинграде 
в честь прорыва блокады». Беседа: почему 
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 детям 
блокадного Ленинграда. Постоим около него 
тихо, поклонимся героям города, не сдавшихся 
врагу, положим цветы

20. Союзники 
России

Кого называют 
союзником? Договор о 
коллективной 
безопасности – 
объединение государств, 

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»?
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которые совместно 
борются с терроризмом.
Экономическое 
сотрудничество 
государств с Россией: 
Китай, Белоруссия.
Культурное 
сотрудничество 
государств с Россией: 
спортивные 
соревнования, 
художественные 
выставки, фестивали и 
конкурсы, выступления 
театров

Рассказ учителя: страны, которые 
объединились (стали союзниками) в борьбе с 
международным терроризмом.
Интерактивное задание: на основе 
иллюстраций описать товары, которые 
получает Россия из стран (Китай, Белоруссия, 
Турция, Сирия)
Просмотр и оценка видео: выступления 
Большого театра за рубежом

21. Менделеев. 
190 лет со дня 
рождения

Наука и ученые: научные 
открытия позволили 
изменить жизнь человека 
и развивать общество.
Лаборатория ученого. 
Что в ней происходит?
Д.И. Менделеев - 
выдающийся ученый-
химик и физик (изучал 
свойства веществ), 
создатель воздушного 
шара.
Менделеев – педагог, 
профессор химии в 
университете, автор 
учебников по химии. 
Любимые занятия 
ученого в свободное 
время: «чемоданных 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, эксперименты?
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. Интерактивное 
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, 
рисование.
Дискуссия: Почему Менделеева называли 
«чемоданных дел мастер»? Разве он не мог 
купить себе чемодан в магазине? Можно ли по 
свободным занятиям ученого сказать, что он 
был разносторонним, творческим и очень 
интересным человеком?

22. День 
первооткрыват
еля

Первооткрыватели 
первыми открывает 
новые земли, страны, 

Просмотр видео «Антарктида – шестой 
континент
Рассказ учителя: «Восток» и «Мирный» 
история открытия Антарктиды. 
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изучают и описывает их 
особенности.
Российские 
мореплаватели: 
открывшие Антарктиду 
(Ф. Беллинсгаузена и М. 
Лазарев). Первые 
открыватели космоса: 
Ю. Гагарин, В. 
Терешкова, А. Леонов.
Проявление интереса и 
уважения к

личности 
первооткрывателя, его 
чертам характера: 
целеустремленности, 
смелости, упорству

Рассматривание портретов Ф. Беллинсгаузена 
и М. Лазарева, а также парусных кораблей.
Работа с иллюстрациями: рассматривание и 
описание станций, работающих в Антарктиде: 
«Мирный», «Лазаревская», «Прогресс». 
Беседа: с какой целью создаются станции в 
Антарктиде?
Интерактивное задание: что ты знаешь о 
первых космонавтах. Рассказы детей на основе 
иллюстраций и картин о космосе А. Леонова.
Интерактивное задание: сделаем первые 
странички нашей классной книги 
«Первопроходцы».

23. День 
защитника 
Отечества

Благодарность армии за 
мирную жизнь, за 
проявление 
патриотических чувств, 
защиту Родины, охрану 
ее рубежей. 
Преемственность 
поколений.
Армия в годы войны и 
мирное время: всегда 
есть место подвигу. 
Памятник советскому 
воину в Берлине. 
Качество российского 
воина: смелость, 
героизм, 
самопожертвование

Просмотр видео: парад Победы 1945 г. Беседа: 
с кем сражалась советская армия? Что 
принесла победа в ВОВ нашей стране и миру? 
Какие чувства испытывают люди разных 
поколений, освободившись от фашизма? 
Интерактивное задание: краткие суждения 
детей по иллюстрациям:
«Вспомним героев Советского Союза». 
(Например, дважды Герои Советского Союза: 
летчики – В. Алексеенко, Н. Степанян, А. 
Ефимов; танкисты – С. Хохряков, В. Архипов, 
С. Шутов; моряки – В. Леонов (по выбору).
Рассказ учителя об истории памятника 
советскому солдату в Берлине (о Н. Масалове).

24. Как найти 
свое место в 
обществе?

Твое место в семейном 
коллективе. Твое 
равноправное участие в 
трудовой, досуговой 
жизни семьи. 
Проявление активности, 
инициативности в делах 
семейных.
Классный коллектив – 
это твое детское 
общество. Твои 

Просмотр видео: коллективный труд семьи. 
Беседа: нравится ли детям работать вместе с 
родителями?
Дискуссия: обсудим, в каком случае Ира 
поступает как равноправный член семейного 
коллектива: а) Она всегда откликается на 
просьбу бабушки помочь ей; б) Оля всегда 
предлагает бабушке свою помощь.
Интерактивное задание: оцени ситуации. 
Ответь на вопрос: «Кто из этих детей нашел 
свое место в коллективе».
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интересы, обязанности, 
друзья в этом обществе.

1) Петя хорошо рисует. Но на предложение 
оформить классную газету ответил: «Я не 
могу, некогда мне. Пусть Мила рисует».
2) Первоклассники готовят концерт к Дню 
учителя. Для выступления нужны одинаковые 
платочки-галстучки. Где их взять? Оля 
предлагает: «Меня мама научила вязать. Я 
свяжу платочки-галстучки, будет красиво».
Интерактивное задание: проанализируй 
пословицы и поговорки. Какие качества 
характеризуют коллектив: соотнеси слово-
качество с соответствующей пословицей.
«Берись дружно – не будет грузно» 
(согласованность); «В коллективе чужой 
работы не бывает» (взаимопомощь); «В 
согласном стаде волк не страшен» (согласие, 
единство); «Без командира нет коллектива» 
(умение подчиняться)

25. Всемирный 
фестиваль 
молодежи

Фестиваль молодежи и 
студентов проходит под 
лозунгом «За мир, 
дружбу, солидарность и 
справедливость!». 
Фестиваль – это 
возможность молодых 
людей общаться: 
поделиться своими 
планами на будущее, 
рассказать о своей 
стране, о работе или 
учебе. На Фестивале 
проводятся различные 
мероприятия, собрания, 
диспуты, дружеские 
соревнования, концерты. 
Россия принимает гостей 
со всего мира 
дружелюбно и 
гостеприимно

Просмотр видео: открытие Международного 
фестиваля молодежи и студентов в 2017 г. 
Беседа: для чего проводятся Фестивали 
молодежи.
Воображаемая ситуация: Представьте, что 
каждый из вас – участник Фестиваля. Вы 
изучили программу и хотите выбрать 
мероприятие, на которое вам хочется пойти. 
Поделитесь своими планами с 
одноклассниками.
Программа Фестиваля: 1) Образовательная 
программа – «Россия в советское время», 
«День Африки», «День Азии и Океании», 
«День Европы», «Неграмотность в мире и 
борьба с ней». 2) Культурная программа
– «Джазовый фестиваль», «Музыка будущего», 
«Танцевальная академия»
Виртуальная экскурсия в образовательный 
центр «Сириус» (работа с иллюстративным 
материалом): что увидят здесь гости Фестиваля

26. Первым 
делом 
самолеты…. О 
гражданской 
авиации

Гражданской авиации 
России 100 лет. Значение 
авиации для жизни 
общества и каждого 
человека.

Просмотр видео: взлет самолета.
Беседа: какое чувство у вас возникает, когда 
вы смотрите, как в воздух поднимается 
самолет? летали ли вы на самолете? Ваши 
ощущения (страшно, удивительно, радостно, 
удивительно).
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Мечта человека летать 
воплотилась в сказках, 
легендах. Первый 
самолет гражданской 
авиации в России. Типы 
современных самолетов.

Работа с иллюстрациями: на чем летают герои 
русских сказок (народных и авторских). 
Например, ступа бабы-Яги, ковер-самолет, 
Конек-Горбунок. Рассматривание картины А. 
Дейнеко «Никитка – первый русский летун». 
Чтение учителем отрывка из легенды: «Смерд 
Никитка, боярского сына Лупатова холоп», 
якобы смастерил себе из дерева и кожи крылья 
и даже с успехом летал на них».
Интерактивное задание: сравните два числа. В 
начале XIX века дорога из Москвы в Санкт-
Петербург на лошадях занимала 4-5 дней. 
Сегодня от Москвы до северной столицы – 1,5 
часа полета.
Рассказ учителя: первый самолет гражданской 
авиации в России – АНТ-9.
Просмотр видео: новые самолеты сегодня.

27. Крым – 
дорога домой

Вспомним, что такое 
Крым? Уникальные 
природные места Крыма. 
Города Крыма, его 
столица.
Как живет сегодня 
Крым.

Видео: «Путешествие по Крыму». Работа с 
иллюстрациями: уникальные места природы 
Крыма, столица – Симферополь. Детский парк. 
Парк Салгирка, танк-памятник освободителям 
города от фашистов, Крымский театр кукол.
Воображаемая ситуация: Представьте, что вы – 
жители Крыма. Что бы вы посоветовали 
посмотреть в Крыму ее гостям?
Работа с иллюстрациями: чем занимаются 
младшие школьники после уроков? 
Фотографии, отражающие, к примеру, игру в 
шашки и шахматы, танцы, занятие лепкой или 
рисованием, театральной деятельностью.

28. Россия – 
здоровая 
держава

Человек должен быть 
здоров, жизнерадостен, 
закален. Это помогает 
ему многое успевать, 
успешно заниматься 
трудом, учебой, 
домашними делами. 
Здоровые люди активно 
участвуют в жизни 
общества.
Что такое здоровый 
образ жизни, как человек 
должен его 
организовывать.

Просмотр видео: гимн «Дети – в спорт». 
Беседа: «Как вы понимаете слова гимна: «Дети 
– будущее страны!»
Эвристическая беседа? «Почему человек 
должен быть здоров, жизнерадостен и 
активен?»
Интерактивное задание: сравните рисунки 
двух детей, оцените, как они одеты, чем они 
занимаются? Кто из них, по вашему мнению, 
чаще болеет? Работа с текстами стихотворений 
о здоровье и занятиями физкультурой.
Например, «Зарядка» (А. Барто), «Купить 
можно много» (А. Гришин), «Солнце воздух и 
вода» (А. Усачев).
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Россия – спортивная 
страна

Работа с иллюстрациями: назовем и запишем 
слова, которые расскажут нам, что человек 
должен делать, чтобы сохранить и укрепить 
здоровье.
Интерактивное задание: рассмотреть фото 
разных видов спорта, назвать каждый вид. 
Рассказать, каким спортом ты занимаешься 
или хочешь заниматься?

29. Цирк! 
Цирк! Цирк!

Почему и дети, и 
взрослые любят цирк?
Цирковые профессии. 
Вспомним великие семьи 
цирковых артистов: 
семья Запашных; семья 
Кантемировых. 
Знаменитый «Уголок 
Дурова» и его 
основатель.
Великий клоун Ю. 
Никулин. Первая

женщина-
укротительница

тигров Ю. 
Бугримова

Просмотр видео – цирковое представление и 
«Песенки о цирке». Беседа: «Любите ли вы 
цирк?»
Интерактивное задание: Назови цирковую 
профессию (соедини фото с названием 
цирковых профессий). (Например, воздушный 
гимнаст, клоун, укротитель, наездник, 
жонглёр, акробат) – по выбору.
Работа с иллюстрациями: знакомство с 
великими цирковыми семьями и цирковыми 
артистами. Описание их цирковой 
деятельности.
Создадим плакат-аппликацию «Цирк! Цирк! 
Цирк!»

30. «Вижу 
Землю»

Книга Ю.А. Гагарина 
«Вижу Землю». Первые 
впечатления космонавта 
о наблюдениях голубой 
планеты «Земля».
Страницы рассказа Ю.А. 
Гагарина «Вижу Землю»: 
детство, участие в 
семейном труде, тяготы 
войны, первая 
профессия, желание и 
стремление стать 
летчиком. Первый полет.
Как современный 
школьник может изучать 
планету Земля?

Видео: пуск корабля-спутника «Восток-1». 
Обсудим: какое слово, сказанное Юрием 
Алексеевичем во время взлета, сейчас знает 
весь мир?
Читаем, рассматриваем фотографии, 
обсуждаем страницы книги Ю.А. Гагарина 
«Вижу Землю» (детство, первая профессия, 
желание стать летчиком). Оцениваем качества 
характера Юрия, которые помогли ему стать 
настоящим летчиком, а потом и космонавтом 
(ответственность, настойчивость, трудолюбие, 
мечтательность).
Виртуальная экскурсия в планетарий

31. 215 лет со 
дня рождения 
Гоголя

Н.В. Гоголь – великий 
русский писатель. Его 
произведения 
сатирически освещают 
жизнь общества XIX 

Просмотр видео – памятники Н.В. Гоголю в 
Москве. Бесед: «Сравните изображение Гоголя 
на памятниках. Почему один называют 
«грустным», а второй «веселым»?
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века. Удивительные 
факты писателя: 
сочинение стихов в 5 
лет; загадочность 
поведения, 
стеснительность; 
суеверность. Увлечения 
Гоголя: любовь к 
рукоделию; умение и 
интерес к 
приготовлению 
украинских блюд.
Знакомство и дружба 
Гоголя и Пушкина

Интерактивное задание: работа с 
иллюстрациями и текстом повести Гоголя 
«Ночь перед Рождеством»: определите, к 
какому тексту относится иллюстрация.
Рассматривание репродукции картины М. 
Клодта «Пушкин у Гоголя».
Беседа: «Чем занимаются герои картины?»
Работа с иллюстрациями: оцените сюжеты 
иллюстраций, определите по ним увлечения 
писателя

32. 
Экологичное 
потребление

Экологичное 
потребление – как 
использовать природу, 
чтобы приносить ей как 
можно меньше вреда. 
Что значит – жизнь без 
отходов: отказ от 
ненужного, продление 
жизни вещей, повторное 
использование, экономия 
природного материала 
(воды, света)

Просмотр и обсуждение видео (фото) - «Как 
мусор становится седьмым континентом 
Земли». Беседа: вредит ли природе «седьмой 
континент» (мусорное пятно в Тихом океане).
Воображаемая ситуация.
1) Представим, что мальчик порвал 
брюки. Предложите способы возможного 
использования этой вещи.
2) Бабушка наварила огромную кастрюлю 
каши. Никто уже не хочет ее есть. Предложите 
способы, чтобы кашу не выбрасывать.
Работа с иллюстративным материалом: берегут 
ли природу жители этой квартиры?
Обсудим: какие таблички-напоминания можно 
сделать в доме, чтобы экономно относиться к 
воде и электричеству.

33. Труд крут! Труд – основа жизни 
человека и развития 
общества. Любой труд 
имеет цель, результат. 
Качества труженика, 
которые

определяют 
успешность его трудовой 
деятельности: наличие 
знаний- умений, 
терпение, 
старательность, 
ответственность, 
аккуратность и др.

Просмотр видео «Ежик – неумейка». Какое 
качество ежика помогло ему выбраться из 
кастрюли?
Просмотр видео «Труд гончара». Беседа: 
«Легко ли сделать вазу?»: быстро ли лепится 
предмет из глины; почему гончар должен быть 
внимательным? Аккуратным? Получится ли 
красивый предмет, если спешить, не обращать 
внимание на неровности, нарушение 
пропорций?
Дискуссия: Вспомним Незнайку – героя книги 
Н. Носова. Незнайка был таким 
любознательным! Он пытался играть на трубе, 
рисовать, писать стихи, даже управлять 
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машиной. Почем же у него ничего не 
получалось?
Интерактивное задание: соединим 
иллюстрацию трудового действия с важным 
условием его успешного выполнения. 
Например, приготовить пирог (знать рецепт 
его приготовления); убрать квартиру (уметь 
включать пылесос); помочь при порезе пальца 
(уметь обрабатывать рану)
Обсудим вместе: определим значение 
пословиц и поговорок о труде:
«Нужно наклониться, чтобы из ручья 
напиться»; «Была бы охота, заладится всякая 
работа», «Поспешишь – людей насмешишь». 
Обратим внимание на слова, которые очень 
важны для работы (знания, умения, усердие, 
старание, терпение, желание).

34. Урок 
памяти

Что такое память 
человека? Память 
начинается с семьи, 
детства, школы
Что такое память 
поколений? Страницы 
прошлого, которые 
нельзя забывать.
Преемственность в 
трудовой деятельности: 
декоративно- 
прикладное искусство 
народов России. 
Трудовые династии.
Качества

россиянина, 
которые переходят из 
поколения в поколение.

Встреча с выпускниками школы: что они 
помнят о своей школьной жизни?
Эвристическая беседа: что   может   рассказать   
семейный   альбом?
Рассказы детей о своем семейном древе.
Просмотр видео: вспомним героические 
страницы истории России. Назовем 
историческое событие и его влияние на жизнь 
общества и каждого его члена
Беседа: какое чувство объединяло граждан 
России, когда Родине грозила опасность?
Ролевая игра на основе воображаемой 
ситуации: «мастера игрушки» описывают 
игрушку: как называется, для чего 
предназначена, из чего сделана, где 
производится (например, Хохломская, 
Городецкая, Дымковская, Филимоновская, 
матрешка из Сергиева Посада – по выбору)
Обсуждение значения поговорки: «Умелец да 
рукоделец себе и другим радость приносит»
Работа с иллюстрациями Трудовые династии 
необычных профессий. Например, Дуровы, 
Запашные.

35. Будь готов! 
Ко дню 
общественных 
организаций

19 мая – День детских 
общественных 
организаций. Что такое

общественная 
организация? Чем 

Просмотр видео: поздравление всех 
школьников с Днем детских общественных 
организаций.
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занимаются 
общественная 
организация 
(общественное

движение)
«Школа

безопасности», 
«Зеленая планета»?
Как мы видим наше 
участие в общественном 
движении детей и 
молодежи?

Работа с иллюстративным материалом: чем 
занимаются общественные организации 
«Школа безопасности», «Зеленая планета».
Интерактивное задание на основе 
воображаемой ситуации: если бы мы были 
членом одной из этих организаций, чем мы 
мне хотелось заниматься?
Коллективный диалог: составим поздравление 
с Днем общественных организаций

36. Русский 
язык великий и 
могучий. К 225-
летию со дня 
рождения А.С. 
Пушкина

А.С. Пушкин – великий 
русский поэт. Детство 
Саши Пушкина – 
влияние бабушки и няни.
Темы сказок поэта, 
схожие с народными 
сказками.
Народность языка в 
поэзии А.С. Пушкина, 
использование 
разговорной 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, слушай 
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 класс

Тема Основное содержание Характеристика деятельности 
обучающихся

1. День 
знаний

Наша страна предоставляет 
возможность каждому получить 
достойное образование. 
Обязательное образование в РФ 
9 лет.
Каждый должен стремиться к 
обогащению и расширению 
своих знаний.

Участие в беседе: «Что дает образование 
человеку и обществу.
Рассматривание репродукции картины Н. 
Богданова-Бельского «У дверей школы». 
Беседа по вопросам: «Что привело 
подростка к дверям школы? Что мешает ему 
учится? Все ли дети в царское время были 
грамотными?
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Рассматривание репродукций картин о 
школе прошлых веков, сравнение с 
современной школой. Например: В. 
Маковский «В сельской школе»; Н. 
Богданов-Бельский «Сельская школа», 
«Устный счет. Народная школа»; Б. 
Кустодиев «Земская школа»; А. Максимов 
«Книжное научение»; А. Морозов 
«Сельская школа» (на выбор)
Просмотр видеоматериалов о МГУ имени 
Ломоносова и о Смольном институте.
Участие в викторине «Своя игра»: задай 
вопрос одноклассникам

2. Там, где 
Россия

Историческая память народа и 
каждого человека
Героическое прошлое 
России: преемственность 
поколений в проявлении любви 
к Родине, готовности защищать 
родную землю.

Просмотр видео: памятник советскому 
солдату в Берлине. Обсуждение: почему был 
поставлен этот памятник? О чем думал Н. 
Масалов, спасая немецкую девочку? Какое 
значение для жизни народов Европы имела 
победа Советского Союза над фашистской 
Германией?
Дискуссия: С чего начинается понимание 
Родины, как проявляется любовь к Родине.
Интерактивное задание: партизанское 
движение двух Отечественных войн: 1812 и 
1941-45 гг. – преемственность поколений. 
Организаторы партизанского движения Д. 
Давыдов и. С. Ковпак, Д. Медведев, П.
Вершигора (на выбор).

3. 100-летие 
со дня 
рождения 
Зои 
Космодемья
нской

Проявление чувства любви к 
Родине советской молодежью. 
Юные защитники родной 
страны – герои Советского 
Союза. Зоя. Космодемьянская – 
первая женщина – герой 
Советского Союза. Качества 
героини: самопожертвование, 
готовность отдать жизнь за 
свободу Родины

Рассматривание и описание
героини картины художника 

Дм. Мочальского «Портрет Зои».
Воображаемая ситуация: кинотеатр 
«Колизей», призывной пункт, набора в 
диверсионную 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 задание: События ВОВ – 
юные защитники Родины –
герои Советского Союза – последователи 
Зои
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4. 
Избирательн
ая система 
России 
(1час)

Что такое избирательная 
система, какое значение имеют 
выборы для жизни государства, 
общества и каждого его члена; 
право гражданина избирать и 
быть избранным
Свободные выборы отражают 
демократизм и справедливость 
российского государства, 
обеспечивают достойное 
будущее общества и каждого 
его члена.
Принципы избирательной 
системы в нашей стране:
демократизм, справедливость, 
всеобщность, личное участие.

Рассматривание иллюстративного 
материала. Диалог: «О чем рассказывают 
фотографии? Для чего создаются 
избирательные участки?».
Работа с иллюстративным материалом 
(детские рисунки о выборах):
«Как мы понимаем суждение: «Голосуй за 
свое будущее!».
Диалог: «Кого избирают депутатом 
Государственной думы? Знаменитые 
депутаты Государственной Думы 
(спортсмены, учителя, космонавты, актеры 
и др.)». Рассказ учителя о деятельности 
Думы.
Интерактивное задание. Воображаемая 
ситуация: «Если бы я был депутатом? О чем 
бы я заботился?». Рассказы-суждения, 
предложения участников занятия.
Интерактивное задание 3.
Воображаемая ситуация: представим, что 
мы - члены избирательной комиссии. Как 
мы готовим избирательный участок ко дню 
выборов? (работа с иллюстративным 
материалом и видео). Как мы встретим 
человека, который впервые пришел 
голосовать?

5. День 
учителя 
(советники 
по 
воспитанию)

В разные исторические времена 
труд учителя уважаем, 
социально значим, оказывает 
влияние на развитие 
образования членов общества.
Великие педагоги прошлого. 
Яснополянская школа Л. Н. 
Толстого. Почему великий 
писатель открыл для 
крестьянских детей школу. 
Особенности учения и общения 
школьников со своими 
учителями и между собой. 
Книги-учебники для обучения 
детей чтению

Народные школы в России - просмотр и 
обсуждение видеоматериалов.
Виртуальная экскурсия в Ясную Поляну: 
дом Л.Н. Толстого, дерево бедных, колокол.
Интерактивное задание: «Как Толстой 
проводил с учениками время, чем с ними 
занимался? (рассматривание 
фотоматериалов).
Выставка рисунков «Буква для первого 
предложения сказки Л.Н. Толстого» (о 
своих рисунках рассказывают их авторы).

6. О 
взаимоотно
шениях в 
коллективе

Школьный класс - учебный 
коллектив. Ответственность за 
успешность каждого ученика, 
помощь, поддержка и 

Рассматривание выставки фотографий 
класса «Мы вместе: что мы умеем?»
Интерактивное задание: работа с 
пословицами о ценности коллектива: 
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взаимовыручка – качества 
членов коллектива. Роли в 
коллективе: умение руководить 
и подчиняться. Воспитание в 
себе умения сдерживаться, 
справляться с обидами, снимать 
конфликты. Детский телефон 
доверия

восстановление пословицы, объяснение е 
значения. Например: «В коллективе чужой 
работы не бывает», «Один и камень не 
поднимет, а миром – город передвинут»; 
«Согласие и лад – для общего дела – клад», 
«В одиночку не одолеешь и кочку».
Дискуссия «Как справиться с обидой?»
Ролевая игра: «Выбираем командира для 
предстоящей работы»

7. По ту 
сторону 
экрана

Российскому кинематографу
– 115 лет. Рождение «Великого 
немого» в России. Что такое 
киностудия? Кто и как снимает 
кинофильмы?
Первые звуковые фильмы, 
которые знают и любят все:
«Путевка в жизнь» (режиссер 
Н. Экк), «Чапаев» (режиссеры – 
братья Васильевы),
Какие бывают кинофильмы: 
документальные, 
художественные. Любимые 
детские кинофильмы. Музыка в 
кино

Слушание песни «Веселые качели» из 
кинофильма «Приключения Электроника» 
(композитор Е. Крылатов).
Виртуальная экскурсия по киностудии 
«Союзмультфильм». Ролевая игра: 
«Расскажи о себе. Чем ты занимаешься?» 
(ответы детей от первого лица на вопросы: 
«Чем занимается 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»

8. День 
спецназа

28 октября – День 
подразделений специального 
назначения. Страна гордится 
важной работой бойцов 
спецназа. Деятельность 
подразделений спецназа: 
поимка особо опасных 
преступников, террористов, 
освобождение заложников, 
различные поисково-
спасательные работы;
Обеспечение международных 
мероприятий (олимпиад, 
соревнований, встреч 
руководителей
Деятельность известных 
спецподразделений:
«Альфа», - борьба с 
террористами, освобождение 

Видеоматериалы: будни подразделений 
спецназа». Беседа: «Важна ли работа 
спецназа?», «Почему нужно бороться с 
террористами, захватчиками заложников, 
охранять важные мероприятия или 
объекты?
Интерактивное задание: соединить 
физкультурное упражнения с нормой его 
выполнения при поступлении в спецназ. 
Например, бег на 3 км (10 мин.30сек); 
подтягивание на перекладине (25 раз); 
отжимание от пола (90 раз).
Ролевая игра: роли – боец «Альфы», боец 
«Дельфина», боец «Града».
Они читают о своей деятельности, 
показывают иллюстрации.
Интерактивное задание: выбери фото и 
расскажи, в каком подразделение спецназа 
ты хотел бы служить.
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заложников, поиск особо 
опасных преступников
«Дельфин» – спецотряды 
морской пехоты – борьба с 
подводными диверсантами
«Град» – борьба с 
террористами, освобождение 
заложников
Способности и особые качества      
бойцов      спецназа:
Физические (сила, ловкость, 
быстрота), волевые 
(выносливость, терпеливость, 
сдержанность,
наблюдательность), умение 
пользоваться разными видами 
оружия

Коллективное создание плаката - 
аппликации «День спецназа»

9. День 
народного 
единства

История рождения 
праздника. Минин и Пожарский
– герои, создавшие народное 
ополчение для борьбы с 
иноземными захватчиками. 
Преемственность поколений: 
народ объединяется, когда 
Родине грозит опасность. 
Чувство гордости за подвиги 
граждан земли русской в 1612 
году и в 1941-1945 г.

Рассматривание памятника Минину и 
Пожарскому на Красной площади в Москве. 
Оценка надписи на памятнике: 
«Гражданину Минину и князю Пожарскому 
– благодарная Россия».
Диалог: вспомним значение слова 
«ополчение». Сравним две иллюстрации: 
ополчение 1612 года московское ополчение 
1941 года. Беседа: «Кто шел в ополчение?»
Обсуждение значения пословицы: «Если 
народ един, он непобедим».
Беседа: почему люди откликнулись на 
призыв Минина?
Рассматривание картины художника А. 
Кившенко «Воззвание Козьмы Минина к 
нижегородцам».
Интерактивное задание: на основе 
рассматривания иллюстраций о подвигах А. 
Матросова (картина художника В. 
Памфилова «Подвиг Матросова»), Н. 
Гастелло (картина
художника В. Шестакова «Подвиг Н. 
Гастелло) составить портрет героя.
Творческое задание: закончите плакат-
аппликацию «День народного единства»

10. Россия – 
взгляд в 
будущее

Цифровая экономика – это 
деятельность, в основе которой 
лежит работа с цифровыми 

Просмотр и обсуждение видео: «Компьютер 
в нашей жизни». Беседа:
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технологиями (интернет- 
экономика, электронная 
экономика). Что такое «умный 
город»: «умное освещение»,
«умный общественный 
транспорт», противопожарные 
датчики. Какое значение имеет 
использование цифровой 
экономики?

Механизмы цифровой 
экономики: роботы (устройства, 
повторяющие действия 
человека по заданной 
программе); искусственный 
интеллект (способность 
компьютера учиться у человека 
выполнять предложенные 
задания)

«Можно ли сегодня прожить без 
компьютера? Что умеет компьютер? Какие 
профессии заменил сегодня компьютер?
Интерактивное задание: сравнение 
фотографий с рисунками, который сделал 
искусственный интеллект. Обсуждение: чем 
похожи изображения, сделанные человеком 
и компьютером; в чем разница между ними.
Воображаемая ситуация: путешествие по 
«умному городу».
Интерактивное задание: разработать 
задания для робота, используя 
предложенные рисунки

11. День 
матери

Мать, мама – самый дорогой и 
близкий человек на свете. С 
давних времен мать и дитя – 
олицетворение нежности, 
любви, привязанности. 
Мадонна
– мать Иисуса Христа – 
воплощение любви к своему 
ребенку. История создания 
картины    Леонардо-да    Винчи
«Мадонна Литта».
Нравственная истина и 
ценность: «У матери чужих 
детей не бывает»: защита, 
помощь, внимание со стороны 
матерей детям других матерей 
(примеры ВОВ)

Слушание песни «О маме» из кинофильма 
«Мама» (или другой по выбору). Беседа: 
«Почему мама для ребенка самый близкий 
человек?»
Рассматривание репродукции картины 
Леонардо да Винчи» «Мадонна Литта: 
«Какие чувства испытывает Мадонна, глядя 
на своего Сына? Какими словами можно 
описать взгляд Матери на Иисуса?»
Дискуссия «Верно ли суждение «У матери 
чужих детей не бывает»?
Рассматривание репродукции художника Б. 
Неменского «Мать». Беседа по вопросам: 
«Что можно рассказать о женщине, которая 
охраняет сон солдат, освобождавших ее 
село? Можно предположить, что она думает 
о своих детях-солдатах?»
Многодетные семьи с приемными детьми в 
ВОВ (например, семья Деревских 
усыновила 20 детей, в том числе 17 из 
блокадного Ленинграда). 
Наша выставка: поздравительные открытки 
и плакаты «Ко дню матери»

12. Что такое 
Родина?

Родина – это страна, 
государство, в котором живет 
человек, гражданин этого 
государства. Здесь прошло 

Слушание (исполнение) песни «С чего 
начинается Родина?».
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детство, юность, человек 
вступил в самостоятельную 
трудовую жизнь. Что значит 
«любить Родину, служить 
Родине»?
Роль нашей страны в 
современном мире.
Значение российской 
культуры для всего мира. 
Уникальные объекты природы 
и социума, вошедшие в список 
ЮНЕСКО

Дискуссия: «Что я Родиной зову?» (оценка 
высказываний великих людей о Родине и 
суждений детей).
Интерактивное задание: «Узнай объект». 
Восприятие фото, узнавание, называние: 
Уникальные объекты природы России, 
вошедшие в список ЮНЕСКО. Уникальные 
культурные объекты России, вошедшие в 
список ЮНЕСКО.
Интерактивное задание: переведем названия 
книг наших великих поэтов и писателей, 
напечатанных за рубежом (Пушкина, 
Толстого, Чехова)
Выставка рисунков детей «Наша Родина, 
как я ее вижу». Дети рассказывают о своих 
рисунках

13. Мы 
вместе.

Историческая
память проявляется в 

том, что новое поколение 
людей стремится воспитать в 
себе качества, которые 
отражают нравственные 
ценности предыдущих

поколений. Например, 
ценности добра, заботы, 
ответственности за жизнь, 
здоровье и благополучие 
ближних: «накорми голодного, 
напои жаждущего, одеть 
нагого, навестить больного – 
будь милосерден».
Благотворительные 
организации в

современной России 
(«Например, «Подари жизнь»)

Эвристическая беседа: «Что такое 
преемственность поколений? Что переходит 
из поколения в поколение? Что значит 
выражение «всем миром»?
Интерактивное задание: «Обсуждение 
ситуаций по сюжетам картин К. Юона 
«Постройка дома», В. Бакшеева «За 
обедом», А. Корин «Трапеза»:
«Что хотели художники рассказать 
зрителям этими сюжетами?
Работа с иллюстрацией и 
видеоматериалами: «Традиции трудового 
воспитания детей у разных народов»: 
рассматривание и оценка сюжетов картин 
А. Пластова «Жатва», В. Маковского 
«Пастушки», И. Прянишникова 
«Ребятишки-рыбачки», И. Шишкин 
«Косцы», Н. Пиманенко «Вечереет», А. 
Чикачев «Охотники на привале», «Рыбалка» 
(на выбор).
Просмотр и обсуждение видеофильма о 
благотворительном фонде
«Подари жизнь». Беседа: «Как мы можем 
помочь больным детям?»

14. Главный 
закон 
страны

Конституция – главный закон 
страны.
Права гражданина РФ: свобода 
вероисповедования, право на 
участие в управлении 

Рассматривание обложки и страницы 
Конституции РФ. Беседа: «Почему 
Конституцию называют главным законом 
государства?
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делами государства; право
избирать и быть 

избранным;
право на участие культурной 
жизни общества (доступ к 
культурным ценностям)
Обязанность гражданина РФ 
как установленные законом 
правила, которые должен 
выполнять каждый гражданин
Обязанности школьника.

Дискуссия: «Может ли общество жить без 
правил, которые являются правами и 
обязанностями каждого человека?
Эвристическая беседа: вспомним, какие 
права гражданина записаны в главном 
законе РФ?
Работас иллюстративным

материалом: познакомимся с 
другими правами гражданина РФ (в 
соответствии с программным содержанием)
Эвристическая беседа: Что такое 
обязанность?
«Когда возникли обязанности члена 
общества?». Рассматривание иллюстраций и 
обсуждение рассказа учителя «Как берегли 
огонь в первобытном обществе?»: Почему 
наказывали дежурного, если он ночью у 
костра засыпал?
Интерактивное задание: выберем суждения, 
которые рассказывают об обязанностях 
школьника.

15. Герои 
нашего 
времени

Качества героя – человека, 
ценою собственной жизни и 
здоровья, спасающего других: 
смелость, самопожертвование, 
ответственность за судьбу 
других, отсутствие чувства 
страха. Герои военных времен. 
Герои мирного времени
Проявление уважения к героям, 
стремление воспитывать у себя 
волевые качества: смелость, 
решительность, стремление 
прийти на помощь

Рассматривание памятников героям 
мирного времени. Например, памятник 
пожарным и спасателям (Новосибирск); 
памятник героям, погибшим, спасая детей 
(Севастополь), памятник морякам-
подводникам, погибшим в мирное время 
(Курск), памятник пожарным и спасателям 
МЧС (Тверь) – на выбор. Беседа: Почему 
героям принято ставить памятники? О чем 
они должны напоминать?
Составление классной книги памяти: чтение 
детьми кратких рассказов-напоминаний о 
героях Великой Отечественной войны. 
Например, И.А. Покрышкин (трижды герой 
Советского Союза), И. Кожедуб (трижды 
герой Советского Союза; К. Евстигнеев 
(дважды герой Советского Союза), А. 
Матросов, Т. Фрунзе, В. Гризодубова, В. 
Талалихин (на выбор).
Интерактивное задание: на основе 
видеоматериалов составить список героев, 
совершавших подвиги при исполнении 
служебного долга (например, С. 
Солнечников, Д. Маковкин, М. 
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Малинников, Ю. Ануфриева К. Парикожа 
А. Логвинов Д. Максудов – на выбор) и 
список героев – простых граждан, 
пришедшим на помощь (например, В. 
Грушин, А. Продовиков, К. Щеголев, Игорь 
Няч, Артем Потехин).
Воображаемая ситуация: представим, что 
мы находимся около памятника героям 
мирного времени. Какие цветы мы 
возложим к памятнику, что напишем на 
ленточке?

16. «Новый 
год – 
традиции 
праздника 
разных 
народов 
России»

История возникновения 
новогоднего праздника в 
России. Участие детей в 
подготовке и встрече Нового 
года. Традиции Новогоднего 
праздника в разных странах 
мира: Швеции, Франции,
Испания, Китай, Япония – (по 
выбору)

Эвристическая беседа: «Как мы украсим 
наш класс к Новому году? Что сделаем 
своими руками? Как поздравим детей 
детского сада (детского дома) с Новым 
годом?
Виртуальная экскурсия в музей новогодней 
игрушки (г. Клин).
Интерактивное задание: составление 
коротких историй о традиции встречи 
Нового года в странах мира

17. От «А» до 
«Я». 450 лет 
«Азбуке» 
Ивана 
Федорова

Иван Федоров - выдающийся 
первопечатник России, 
создатель первого печатного 
учебника для обучения детей 
славянской письменности. 
Трудности, с которыми 
пришлось встретиться 
первопечатнику. Особенности 
построения «Азбуки», правила, 
которые изучали дети в 16 веке

Чтение и оценка слов Федорова, которыми 
он приветствует ученика:
«…Если мои труды окажутся достойными 
вашей милости, примите их с любовью. А я 
готов трудиться и над другими угодными 
вам книгами,
Интерактивное задание: используя 
высказывания И. Федорова, составить 
портрет первопечатника: каким он был, к 
чему стремился, какие желания были у него 
главными. «Помощи прося и поклоны творя, 
к коленям припадая и простираясь перед 
ними на земле; капающими из глубины 
сердца слезами моими ноги их я омывал»; 
«скорби и беды перенесу», лишь бы 
продолжать начатое дело.
Рассматривание страниц «Азбуки», 
определение правил, которые изучали дети, 
чтобы овладеть грамотой. Беседа: «Можно 
ли назвать И. Федорова педагогом? Знал ли 
он, как нужно учить детей грамоте?
Воображаемая ситуация: если бы вы жили в 
XVI веке и встретили бы И. Федорова, 
чтобы вы ему сказали?
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18. 
Налоговая 
грамотность

Появление налогов связано с 
возникновением государства: 
это были средства для 
содержания органов власти, 
армии, чиновников. Ни одно 
государство не может обойтись 
без налогов, это – основа 
бюджета страны, основной 
источник дохода. 
Коллективные потребности в 
государстве.

Интерактивное задание: на основе анализа 
иллюстративного материала 
сформулировать ответ на вопрос «Что такое 
коллективные потребности в государстве?»
Дискуссия: «Может ли человек отказаться 
платить налоги? Почему говорят, что уплата 
налогов - обязанность гражданина?»
Интерактивное задание: если человек 
получает зарплату 8 000 руб., а налог 
составляет восьмую часть, то сколько 
рублей будет его налог?
Дискуссия: «Может ли человек отказаться 
платить налоги? Почему говорят, что уплата 
налогов - обязанность гражданина?»

19. 
Непокоренн
ые (блокада 
Ленинграда)

Блокада Ленинграда: 900 
страшных дней: холод, голод, 
отсутствие электричества, 
ежедневные обстрелы.
Жизнь в Ленинграде 
продолжалась: работал военный 
завод, убирали снег с улиц; по 
радио шли передачи «Говорит 
Ленинград»; работали школы и 
дети учились.
Дорога жизни, кабель жизни; 
эвакуация детей.

Посильная помощь детей 
взрослым: уход за ранеными, 
дежурство на крыше. Под 
грохот канонады продолжалась 
культурная жизнь блокадного 
Ленинграда: работала 
филармония, блокадный театр, 
в музеях проводились 
экскурсии, печатались газеты и 
книги, работали выставки 
картин ленинградских 
художников.
Январь 1944 г – снятие блокады

Просмотр видеофильма «Салют в 
Ленинграде в честь прорыва блокады». 
Беседа: почему ленинградцы плачут во 
время салюта?
Работа с фотографиями: оценка эпизодов 
жизни в блокадном городе: дорога жизни, 
кабель жизни, наведение порядка на улице.
Рассматривание репродукции картины 
художника С. Боим «Ладога – дорога 
жизни». Беседа по вопросам: Кто сидит в 
грузовике? Куда везут детей? Какая стоит 
погода? Чем занят солдат с красным 
флажком?
Эвристическая беседа: оценка отрывков из 
дневника мальчика Саши (12 лет), что 
работал поваренком в заводской столовой.
Рассказ учителя о радиопередаче «Говорит 
Ленинград», чтение стихов Ольги 
Берггольц.
Рассматривание фотографий: как учились 
дети, чем примечателен учебный класс; 
помощь детей взрослым (работа в 
госпитале, дежурство на крышах).
Интерактивное задание: о чем могут 
рассказать афиши? (описание фактов о 
культурной жизни блокадного Ленинграда)
Просмотр видео (отрывка): операция 
«Искра». Прорыв блокады Ленинграда: как 
это было?
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20. 
Союзники 
России

Союзники современной 
России. Договор о 
коллективной безопасности – 
объединение государств, 
которые совместно борются с 
терроризмом.
Научное сотрудничество 
России с Белоруссией, Китаем, 
Индией, Кубой.
Экономическое сотрудничество 
государств с Россией: Китай, 
Турция, Белоруссия, Сирия.
Культурное сотрудничество 
государств с Россией: 
спортивные соревнования, 
художественные выставки, 
фестивали и конкурсы, 
выступления театров

Просмотр видео: подписание главами
государств договорао 

сотрудничестве (В.В. Путин и А.Г. 
Лукашенко)
Интерактивное задание: подберем 
антонимы и синонимы к слову союзник. 
Сформулируем суждение: кто такой 
союзник.
Рассказ учителя: что такое научное 
сотрудничество?
Интерактивное задание: на основе 
иллюстраций описать товары, которые 
получает Россия из стран (Китай, 
Белоруссия, Турция, Сирия)
Просмотр и оценка видео: параолимпийские 
соревнования; художественные выставки, 
выступления Большого театра за рубежом.
Интерактивное задание: восстановим

пословицу.
Например, «В одиночку — слабы, вместе — 
сильны». «Где большинство, там и сила».

21. 
Менделеев. 
190 лет со 
дня 
рождения

Роль научных открытий в 
жизни и развитии общества и 
человека. Д.И. Менделеев – 
великий химик, физик, 
метеоролог.

Исследование ученым 
свойств веществ, атмосферы 
Земли, создание бездымного 
пороха.
«Хобби» Менделеева: 
«чемоданных дел мастер», 
шахматист, художник 
(создатель новых красок)

Интерактивное задание: «Нужно проверить, 
потонет ли в воде данный предмет? С чего 
нужно начать?
Выберите правильный ответ: спросить у 
взрослых; высказать предположение; 
посмотреть ответ в Интернете.
Дискуссия: объясним суждение, 
высказанное Менделеевым – «Знать – 
значит предсказывать»
Работа с репродукциями картин: И. Репин 
«Д.И. Менделеев»; Н. Ярошенко «Д.И. 
Менделеев», В. Петров-Гринев «Портрет 
Д.И. Менделеева (по выбору). Беседа: каким 
изображен Дмитрий Иванович? Какая 
обстановка его окружает? Можно ли 
представить, о чем думает ученый?
Работа с иллюстрациями и текстом. Тема: 
«Менделеев – полет на воздушном шаре». 
Беседа: «С какой целью создал ученый 
воздушный шар (стратостат)?
Рассматривание фото любимых занятий 
ученого: создание чемоданов, шахматы, 
рисование.
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Дискуссия: почему Менделеева называли 
«чемоданных дел мастер»? Разве он не мог 
купить себе чемодан в магазине? Можно ли 
по свободным занятиям ученого сказать, что 
он был разносторонним, творческим и очень 
интересным человеком?

22. День 
первооткры
вателя

Первопроходцами называют 
людей, которые открывают, 
изучают и описывают новые 
территории Земли, а также 
космос; первыми делают 
важные научные открытия. Это 
– мореплаватели, 
землепроходцы, 
первооткрыватели космоса, 
изобретатели, ученые-медики
Проявление интереса и 
уважения к личности 
первооткрывателя, его чертам 
характера: целеустремленности, 
смелости, упорству

Воображаемая ситуация: ролевая игра 
«Рассказывают моряки кораблей
«Нева» и «Надежда» (дети читают или 
рассказывают об отдельных событиях 
кругосветного путешествия Ю. Лисянского 
и И. Крузенштерна). Например, когда 
проходило путешествие, сколько оно 
длилось; в каких странах побывали моряки; 
праздник Нептуна; встреча с аборигенами.
Интерактивное задание: на основе 
иллюстраций и текста к ним составить 
рассказ о путешествии Миклухо-Маклая.
Викторина (на основе иллюстраций): 
«Знаешь ли ты?»: Кто открыл радио? Кто 
первым вышел в открытый космос? Кем 
был Пирогов? Кем был Склифосовский?
Рассматривание и описание героя картины 
художника М. Нестерова
«Портрет хирурга С. Юдина». Вопросы для 
обсуждения: каким изображен хирург? 
Почему центром картины является рука 
врача? Какие качества героя отразил 
художник?
Заполним таблицу: каких мы знаем 
первооткрывателей – мореплавателей, 
землепроходцев, космонавтов, ученых

23. День 
защитника 
Отечества

Благодарность армии за 
мирную жизнь, за проявление 
патриотических чувств, защиту 
Родины, охрану ее рубежей. 
Преемственность поколений.
Страницы истории 
российской армии. «В жизни 
всегда есть место подвигу». 
Герои России мирного времени

Слушание песни из кинофильма «Офицеры» 
и просмотр соответствующего отрывка из 
фильма Комментарий детей: вызвало ли 
волнение эта песня и эти кинокадры?
Беседа: о каких качествах солдат и 
офицеров советской армии говорится в 
песне?
Просмотр видео (фотографий): оборона 
Москвы, Сталинградская битва, Курское 
танковое сражение, парад Победы на 
Красной площади (по выбору).
Беседа: что принесла победа в ВОВ нашей 
стране и миру? Какие чувства испытывают 
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люди разных поколений, освободившись от 
фашизма?
Интерактивное задание: мини-рассказы 
детей на основе иллюстраций на тему «О 
героях мирного времени». Например: О. 
Федора, С. Бурнаев, А. Логвинов, С. 
Солнечников (по выбору). Дискуссия: 
«Думали ли герои, совершая подвиги, о 
каких-то наградах для себя? Назовем 
качества героев».
Создадим плакат к Дню защитника 
Отечества. Какие слова напишем, как 
благодарность нашей армии за их службу?

24. Как 
найти свое 
место в 
обществе?

Школьная жизнь – подготовка к 
взрослой жизни в обществе.
Качества члена детского 
общества, которые помогают 
найти свое место в жизни.
Знаешь ли ты себя: что ты 
хочешь, о чем мечтаешь, к чему 
стремишься, что для этого 
делаешь

Просмотр видео: спортивные выступления 
детей (художественная гимнастика, 
спортивные танцы, синхронное плавание – 
по выбору)
Беседа: какие качества членов спортивного 
коллектива помогают им достичь 
слаженности и красоты движений?
Интерактивное задание: нужно написать на 
листочке свое желание, листочек не 
подписывать. Сложим желания в чудесный 
мешочек, все перемешаем, а теперь оценим, 
какие из желаний относятся наши ученики 
только к себе, а какие – ко всему классу. 
Много ли в нашем обществе эгоистов или 
большинство имеет желания, касающиеся 
благополучия других
Работа с иллюстративным материалом: что 
главное в жизни этих детей
– «я хочу, это - мне» или «я могу и должен, 
это – для всех»? Кто из этих детей 
проявляет эгоизм? Кто – равноправный член 
семейного коллектива?
Интерактивное задание: проанализируй 
пословицы и поговорки. Какие качества 
характеризуют коллектив: соотнеси 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 одному трудно, то сообща 
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легко» (взаимопомощь). «Без актива нет 
коллектива» (умение подчиняться).
Сделаем памятку: какие качества нужно 
воспитывать в себе, чтобы в обществе жить 
в мире и согласии?

25. 
Всемирный 
фестиваль 
молодежи

Фестиваль молодежи и 
студентов проходит под 
лозунгом «За мир, дружбу, 
солидарность и 
справедливость!». История 
рождения Фестивалей.
Фестиваль – это возможность 
молодых людей общаться: 
поделиться своими планами на 
будущее, рассказать о своей 
стране, о работе или учебе. На 
Фестивале проводятся 
различные мероприятия, 
собрания, диспуты, дружеские 
соревнования, концерты. 
Россия принимает гостей со 
всего мира дружелюбно и 
гостеприимно

Слушание гимна фестиваля молодежи и 
студентов 2017 года. Беседа: О каких идеях 
Фестиваля говорится в его гимне? (Мы 
открыты всему. Дружба, мир, солидарность. 
Молодежь – создатели новой истории).
Рассказ учителя: история рождения 
Фестивалей: первый (1947, Прага), второй 
(1957, Москва, последний (2017, Сочи).
Программа Фестиваля: 1) Образовательная 
программа – «Россия в советское время», 
«День Африки», «День Азии и Океании», 
«День Европы», «Неграмотность в мире и 
борьба с ней». 2) Культурная программа – 
«Джазовый фестиваль», «Музыка 
будущего», «Танцевальная академия»; 3) 
Спортивная программа – футбол, теннис, 
фигурное катание, шахматы.
Виртуальная экскурсия в образовательный 
центр «Сириус» (работа с иллюстративным 
материалом): что увидят здесь гости 
Фестиваля. Беседа: Для каких ребят создана 
школа «Сириус»? Чем учатся дети. Если бы 
ты был учеником этой школы, какое бы 
выбрал направление образования: Спорт? 
Науку? Искусство?
Просмотр и оценка видео: что говорят о 
России и россиянах зарубежные гости 
Фестиваля (2017 г)? Изменилось ли 
отношение молодых людей разных стран о 
России?

26. Первым 
делом 
самолеты…. 
О 
гражданской 
авиации

Гражданской авиации России 
100 лет. Значение авиации для 
жизни общества и каждого 
человека.
Мечта человека летать 
воплотилась в сказках, 
легендах, летописях. Мечта 
стать летчиком, покорить 
воздушное пространство 

Просмотр видео: взлет самолета.
Беседа: какое чувство у вас возникает, когда 
вы смотрите, как в воздух поднимается 
самолет? летали ли вы на самолете? Ваши 
ощущения (страшно, удивительно, 
радостно, удивительно).
Рассматривание репродукции картины А. 
Дейнеко «Полет сквозь время». Беседа: 
«Можно предположить, что на картине 
изображена семья – летчик и два его сына? 
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свойственно как мужчинам, так 
и женщинам разного возраста.
Первый самолет гражданской 
авиации в России. Типы 
современных самолетов

Кем хотят стать мальчишки? Кто их 
«заразил» интересом к небу и полетам? 
Будут ли мальчишки летчиками?
Рассматривание картины А. Дейнеко 
«Никитка – первый русский летун». Чтение 
учителем отрывка из легенды: «Смерд 
Никитка, боярского сына Лупатова холоп», 
якобы смастерил себе из дерева и кожи 
крылья и даже с успехом летал на них».
Рассказ учителя: «Первый гражданский 
самолет АНТ-9 (руководитель А. Туполев).
Просмотр видео: «Авиация XXI века» 
России»: знакомимся с новыми типами 
российских самолетов гражданской 
авиации. Задание: сравните современные 
самолеты с первым гражданским самолетом 
АНТ-9

27. Крым – 
дорога домой

Крым на карте России. История 
присоединения
Крыма к России. Крым – 
губерния России с 1783 года, 
когда у Белой скалы крымчане 
принесли присягу на верность 
России и ее императрице 
Екатерине Великой. Крым 
всегда оставался свободной 
частью России: было сохранено 
другое вероисповедание, знати 
присваивался титул дворянский 
титул. Россия построила 
Севастополь - крупнейший порт 
Крыма.
Как живет сегодня Крым: 
Крымский мост, трасса 
Таврида, благоустройство

городов, восстановление
сельского хозяйства, 

народной культуры

Просмотр видео: Крым на карте России. 
Вид Крыма с высоты птичьего полета. 
Беседа: Опишите, как выглядит полуостров 
Крым с высоты птичьего полета.
Рассматривание   иллюстраций    и    
обсуждение    рассказа    учителя:
«Присоединение Крыма к России в 1783 
году.
Просмотр видео: Севастополь – 
крупнейший город Крыма, построенный при 
Екатерине Великой.
Работа с иллюстрациями: 
достопримечательности Севастополя. 
Виртуальная экскурсия: проедем по 
Крымскому мосту.
Воображаемая ситуация: мы на уроке в 
начальной школе – Урок безопасности. 
Беседа: чему учатся дети на уроке 
безопасности?
Просмотр видео: музыка и танцы крымских 
татар. Беседа: подберем слова для оценки 
искусства татарского народа

28. Россия – 
здоровая 
держава

Человек должен быть здоров, 
жизнерадостен, закален. 
Правила здорового образа 
жизни.
Российское государство 
заботится о том, чтобы все 

Интерактивное задание: оценим пословицы 
и поговорки, сформулируем правила 
здорового образа жизни. Например, 
пословицы и поговорки:
«Двигайся больше — проживешь дольше»; 
«Лучше лекарства от хвори нет, делай 
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граждане были здоровы, а 
Россия всегда называли 
здоровой державой. В России 
строятся стадионы, детские 
спортивные школы и центры, 
бассейны. Россия – мировая 
спортивная держава

зарядку до старости лет»; «Кто курит табак, 
тот сам себе враг»; «Чтоб больным не 
лежать, нужно спорт уважать», «Кто 
излишне полнеет, тот стареет», «Тот, кто 
закаляется, здоровьем наполняется» (на 
выбор)
Интерактивное задание: нужно разложить 
иллюстрации на две группы:
1) Полезно для здоровья; 2) Вредно для 
здоровья.
Интерактивное задание: на тему 
«Физкультура зимой и летом» предложите 
перечень подвижных игр, физических 
упражнений для проведения интересных, 
веселых и полезных прогулок»
Игра-соревнование: кто быстрее всех найдет 
ошибки в меню третьеклассника Пети 
(меню дано с нарушением баланса белков-
жиров- углеводов)
Виртуальная экскурсия в спортивную 
школу (на стадион). Рассказы детей, какую 
спортивную секцию они посещают.
Беседа: чтобы укрепить свое здоровье, чем 
бы вы хотели заниматься?

29. Цирк! 
Цирк! Цирк!

Страницы истории цирка в 
России. Цирковые профессии и 
их знаменитые представители. 
Великий клоун Ю. Никулин. 
Первая женщина-
укротительница тигров И. 
Бугримова.
Просто ли стать цирковым 
артистом?

Рассматривание фото зрителей во время 
спектакля. Беседа: о чем рассказывает 
мимика, выражение лица зрителей? Можно 
ли по фотографиям ответить на вопрос: 
«Почему все любят цирк?».
Рассказ учителя с использованием 
иллюстраций: страницы истории цирка в 
России: XVIII век – появление русских 
бродячих артистов; первые стационарные 
цирки братьев Никитиных; самый старый 
цирк в Москве на Цветном бульваре.
Беседа: в каких городах нашего края есть 
цирк?
Интерактивное задание: соедини фото с 
названием профессии. (Например, 
воздушный гимнаст, клоун, эквилибрист, 
укротитель, иллюзионист, наездник, 
жонглёр, акробат) – по выбору.
Прослушивание песни Ю. Никулина «День 
рождения. Старый цирк». Беседа: «Как вы 
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понимаете слова в песне: «Голос цирка 
будто голос чуда, чудо не стареет никогда!»

30. «Вижу 
Землю»

Первый космонавт России и 
мира: личность Ю.А. Гагарина. 
Причина, по которой космонавт 
решил написать книгу «Вижу 
Землю». Рассказ Юрия 
Алексеевича о своем детстве, 
взрослении и подготовка к 
полету.
Как современный школьник 
может изучать планету Земля?

Видео: пуск корабля-спутника «Восток-1». 
Обсудим: Какое слово, сказанное Юрием 
Алексеевичем во время взлета, сейчас знает 
весь мир?
Интерактивное задание: на основе 
иллюстраций и отрывков из книги Ю.А. 
Гагарина «Вижу Землю» составить рассказ 
на тему «Простым он парнем был».
Дискуссия: о каких качествах 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!

31. 215 лет со 
дня 
рождения 
Гоголя

Н.В. Гоголь – великий русский 
писатель. Его произведения

сатирически 
освещают жизнь общества XIX 
века. Особенности характера 
писателя: застенчивость, 
склонность к мистике, 
стремление к уединению. 
Влияние склонности писателя к 
мистике, фантастике на сюжеты 
его произведений
Знакомство и дружба с 
Пушкиным.
Интерес детей к 
фантастическим (сказочным) 
произведениям. Особый стиль 
произведений

Гоголя: обращение к 
читателю; диалоги, народность 
языка

Просмотр видео – памятники Н.В. Гоголю в 
Москве. Бесед: «Сравните изображение 
Гоголя на памятниках. Почему один 
называют «грустным», а второй «веселым»?
Работа с иллюстрациями (видео) к сказке 
«Ночь перед Рождеством». Беседа: есть ли 
среди героев сказочные? Что происходит с 
героями этой рождественской сказки? 
Напоминают ли эти события – народные 
волшебные сказки?
Интерактивное задание. «Волшебная сила 
языка Гоголя»: сравните два разных начала 
рассказа героя. Определите, какое начало 
более занимательное и привлекательное для 
читателя.
а) Расскажу вам о смешливом деде 
Максиме, который нашел заколдованное 
место. Вот что с ним произошло. Слушайте.
б) Ей-богу, уже надоело рассказывать! 
Право, скучно: рассказывай да и 
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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

32. 
Экологичное 
потребление

Экологичное потребление – как 
использовать природу, чтобы 
приносить ей как можно 
меньше вреда. Что значит – 
жизнь без отходов: отказ от 
ненужного, продление жизни 
вещей, сокращение 
потребления, повторное 
использование, переработка 
отходов, экономия природного 
материала (воды, света)

Просмотр и обсуждение видео (фото) - «Как 
мусор становится седьмым континентом 
Земли». Беседа: вредит ли природе 
«седьмой континент» (мусорное пятно в 
Тихом океане).
Интерактивное задание: что означает 
суждение: «относитесь к покупкам 
вдумчиво». Обсудим ответы: какие из них 
продуманные?
Например: если вещь нравится, ее нужно 
купить; нужно уметь отказываться от 
ненужного, но модного; подумать: можно 
ли мои старые вещи переделать; нужно, 
чтобы в доме было много разных 
продуктов; нужно покупать с умом, это 
сохраняет деньги.
Проведем мини-исследование: 
проанализируем «рождение» и жизнь 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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33. Труд 
крут!

Страницы прошлого: 
трудились ли

люди первобытного 
общества? Труд – основа жизни 
человека и развития общества.
Не только талант определяет 
успешность трудовой 
деятельности. Человек должен 
иметь знания и умения, быть 
терпеливым и настойчивым, не 
бояться трудностей (труд и 
трудно – однокоренные слова), 
находить пути их преодоления. 
Человек должен любить свою 
работу и любую выполнять 
старательно и ответственно. В 
современных условиях 
значительная часть труда – 
работа коллективная

Просмотр отрывка из мультфильма 
«Нехочуха». Дискуссия: «Может быть прав 
мальчик – герой мультфильма, что легко и 
хорошо жить, если тебя обслуживают 
роботы?»
Виртуальное путешествие в прошлое. 
Рассматривание иллюстраций на тему 
«Жизнь первобытного общества». Беседа: 
каким трудом занимались первобытные 
люди? Какие цели труда достигались?
Дискуссия на основе рассматривания 
пейзажа И. Левитана. Вопрос для 
обсуждения: «Только ли талант художника 
определяет ценность его живописи?» 
(умение наблюдать, чувствовать цвет, 
форму, пространство, владеть кистью и 
красками).
Интерактивное задание: «Как хлеб на стол 
пришел?» На основе иллюстративного 
материала ответить на вопросы: «Как 
доказать, что деятельность хлебороба носит 
коллективный характер?», «При каком 
условии деятельность хлеборобов будет 
успешной?
Работа в группах: определите значение 
пословиц и поговорок о труде.
«Яблоню ценят по плодам, а человека – по 
делам», «Не лежи на печи, будешь есть 
калачи», «Не делай наспех, сделаешь курам 
нас мех»

34. Урок 
памяти

Зачем человеку историческая 
память? Может ли общество 
существовать без исторической 
памяти? Страницы 
героического прошлого, 
которые нельзя забывать. 
Преемственность поколений в 
области трудовой деятельности, 
образования, науки. Качества 
россиянина, которые переходят 
из поколения в поколение.
Музеи, книги, произведения 
живописи как хранители 
исторической памяти.

Встреча с выпускниками школы: что они 
помнят о своей школьной жизни?
Просмотр видео: что такое историческая 
память? Беседа: может ли человек и 
общество жить без памяти о прошлом? Что 
каждый из вас помнит о своем детстве? Эти 
воспоминания приятны, нужны вам?
Интерактивное задание: соотнесите 
иллюстрацию о героическом прошлом 
России с названием события. Какое чувство 
объединяло граждан России, когда Родине 
грозила опасность? Какие качества 
проявляли герои этих событий?
Работа с иллюстративным материалом: 
сравнение школы Древней Руси с 
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Память и профессия человека: 
знаменитые профессиональные 
династии России

современной школой; число факультетов в 
МГУ имени Ломоносова в год его открытия 
и сегодня. Формулирование суждений: 
вклад в развитие общества научных 
открытий (например, радио, телевидения, 
компьютера). Дискуссия: может ли 
современное общество отказаться от музеев, 
книг, произведений живописи?
Рассказ учителя: профессиональные 
династии России (ученых, врачей, 
музыкантов и др.). Вопрос для обсуждения: 
«Почему дети выбирают профессии своих 
родителей?

35. Будь 
готов! Ко 
дню 
общественн
ых 
организаций

История рождения советских 
общественных организаций:
«Звездочка», пионерская 
организация имени Ленина, 
комсомол.

Участие общественных 
организаций (общественных 
движений) в жизни общества. 
Чем занимаются общественная 
организация (общественное 
движение) «Зеленая планета», 
«Детский орден 
милосердия», «Интеллект 
будущего». Наше участие в 
общественном движении детей 
и молодежи

Просмотр видео: детские общественные 
организации Советского Союза: как они 
возникли и чем занимались.
Интерактивное задание. Послушаем 
представителей разных движений. 
Проанализируем их девизы. Сделаем вывод: 
какой деятельностью занимаются их члены. 
Предложим организациям дополнить их 
план мероприятиями.
«Движение первых»: взаимопомощь, 
историческая память, культура народов 
России.
«Интеллект будущего»: конкурсы и 
соревнования.
«Детский орден милосердия»: помощь 
детям, испытывающим трудности в учении.
Дискуссия: если бы мы создавали 
общественную организацию или 
общественное движение, какой бы выбрали 
девиз?

36. Русский 
язык 
великий и 
могучий. К 
225-летию со 
дня 
рождения 
А.С. 
Пушкина

А.С. Пушкин – великий 
русский поэт. Поэзия Пушкина 
известна и любима во всем 
мире. Условия жизни, которые 
повлияли на становление 
таланта поэта: влияние бабушки 
и няни; учеба в Царскосельском 
лицее.
А.С. Пушкин - 
преобразователь литературного 
русского языка. Он приблизил 
его к народному языку, отошел 

Рассматривание фото книг стихов А.С. 
Пушкина, переведенных на иностранные 
языки. Индивидуальное задание детям – 
перевод названий с английского 
(французского, немецкого) языка.
Работа с иллюстративным материалом: 
описание портретов бабушки и няни 
Александра Сергеевича.
Воображаемая ситуация. Представим, что 
мы можем наблюдать, как Пушкин читает 
стихи няне. Рассмотрим рисунок Н. Ильина: 
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от высокопарного стиля, ввел 
живую разговорную речь

«Пушкин и няня. Зимний вечер», прочитаем 
отрывок из стихотворения.
Рассматривание репродукции картины И. 
Репина «Пушкин на лицейском экзамене». 
Беседа: «Увлечен ли поэт чтением своего 
стихотворения? Как реагирует Державин на 
его выступление?». Оценка слов Державина 
«Прекрасно! Великолепна! Господа, да это 
истинная поэзия!»
Интерактивное задание: оценим 
разговорный стиль поэзии А.С. Пушкина, 
близость языка к народному, яркость, 
выразительность языка (на примерах из его 
произведений)

Здоровейка
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа разработана на основе:
Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;

Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;

Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание 
процесса обучения и воспитания государственных символов Российской Федерации, 
направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06;

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 
в части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-
1672;

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; СП 2.4.3648-20;

СанПиН 1.2.3685-21;

   ООП НОО МБОУ СОШ № 55.

Программа внеурочной деятельности «Здоровейка» включает в себя  знания, 
установки, личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и 
укрепление физического и психического здоровья. 

Современное, быстро развивающееся образование, предъявляет высокие 
требования к обучающимся и их здоровью.  Необходимо создавать условия, 
способствующие сохранению и укреплению здоровья, формированию ценностного 
отношения обучающихся к собственному здоровью и здоровью окружающих. При этом 
здоровье рассматривается как сложный, многоуровневый феномен, включающий в себя 
физиологический, психологический и социальный аспекты. 

Цели и задачи обучения.
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Основная идея программы заключается в мотивации обучающихся на ведение 
здорового образа жизни, в формировании потребности сохранения физического и 
психического здоровья как необходимого условия социального благополучия и 
успешности человека.

Программа внеурочной деятельности «Здоровейка» носит  образовательно-
воспитательный характер и направлена на осуществление 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:
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; основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 
жизни; влиянии эмоционального 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;
Обучение: 
➢ осознанному  выбору модели  поведения, позволяющей сохранять и укреплять 

здоровье;
➢ правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье;
➢ элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
➢ упражнениям сохранения зрения.

Ожидаемые результаты:

Личностные результаты
У выпускника будут сформированы:

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи;

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 
других людей;

– способность к оценке своей учебной деятельности;
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 
человека за общее благополучие;

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей;

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
– установка на здоровый образ жизни;
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– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 
готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения;

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 
и отечественной художественной культурой.

Выпускник получит возможность для формирования:
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности;
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности;
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям;

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 
поступках;

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 
им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 
благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

– 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;
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения;
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей;
– различать способ и результат действия;
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 
создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода 
и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 
языках.

Выпускник получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале;
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания;
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– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве сети Интернет;

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– строить сообщения в устной и письменной форме;
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 
текстов);

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков;

– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;
– устанавливать аналогии;
– владеть рядом общих приемов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;
– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 
для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 
том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
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коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения;

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 
общении и взаимодействии;

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;

– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов;
– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет;
– задавать вопросы;
– контролировать действия партнера;
– использовать речь для регуляции своего действия;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 
формой речи.

Выпускник получит возможность научиться:
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной;
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию;
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников;
– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером;
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.

Предметные:
➢ осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, 
произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение 
численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-
оздоровительные мероприятия;

➢ социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 
взаимодействия с окружающим миром.

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности 
будет сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его 
проявлениях.

Содержание программы

Программа внеурочной деятельности «Здоровейка» состоит из 7 разделов:
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➢ «Вот мы и в школе»: личная гигиена, значение утренней гимнастики для организма;
➢ «Питание и здоровье»: основы правильного питания, гигиенические навыки культуры 

поведения во время приема пищи, кулинарные традиции современности и прошлого;
➢ «Моё здоровье в моих руках»: влияние окружающей среды на здоровье человека, 

чередование труда и отдыха, профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного 
аппарата;

➢ «Я в школе и дома»: социально одобряемые нормы и правила поведения обучающихся 
в образовательном учреждении, гигиена одежды, правила хорошего тона;

➢ «Чтоб забыть про докторов»: закаливание организма;
➢ «Я и моё ближайшее окружение»: развитие познавательных процессов, значимые 

взрослые, вредные привычки, настроение в школе и дома;
➢ «Вот и стали мы на год  взрослей»: первая доврачебная помощь в летний период, 

опасности летнего периода.
В содержании программы перечисленные разделы возобновляются на протяжении 

четырех лет, что способствует обобщению, расширению и систематизации знаний о 
здоровье, закреплению социально одобряемой модели поведения обучающихся. Подобное 
содержание отражает взаимосвязь всех компонентов здоровья, подчеркивания взаимное 
влияние  интеллектуальных способностей, коммуникативных умений, потребности в 
соблюдении личной гигиены, необходимости закаливания и правильного питания, 
эмоционального отношения к деятельности, умения оказывать первую доврачебную 
помощь на пропедевтическом уровне на общее благополучие человека и его успешность в 
различного рода деятельности.

Внеурочная деятельность организуется в  форме экскурсий,  кружковой работы, круглого 
стола, конференций, диспутов, соревнований, поисковых и научных исследований, 
общественно полезного практики, бесед, лекций, игр, проектов  и других.

            Внеурочный курс относится к направлению «Спортивно-оздоровительная  деятельность», рассчитан 
на 1 час неделю. 

Воспитательный потенциал внеурочных занятий

• Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 
учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной деятельности

• Побуждение школьников соблюдать на занятии общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации

• Использование воспитательных возможностей содержания внеурочных занятий;
• Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников
• Включение  во внеурочные занятия  игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 
атмосферы во время занятия  

• Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками

• Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников
Тематический план

1 класс
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№

п/п

Тема учебного занятия Всего 
часов

Введение  «Вот мы и в школе». 4

1. Практическое занятие .Дорога к доброму здоровью 1

2. Практическое занятие .Здоровье в порядке- спасибо зарядке 1

3. В гостях у Мойдодыра.
К. Чуковский «Мойдодыр»

1

4. Праздник чистоты «К нам приехал Мойдодыр» 1

Питание и здоровье 5

5. Витаминная тарелка на каждый день. Конкурс рисунков «Витамины наши 
друзья и помощники»

1

6. Практическое занятие. Культура питания
Приглашаем к чаю

1

7. Ю.Тувим «Овощи» Умеем ли мы правильно питаться 1

8. Как и чем мы питаемся 1

9. Как и чем мы питаемся 1

Моё здоровье в моих руках 7

10. Соблюдаем мы режим, быть здоровыми хотим 1

11. Полезные и вредные продукты. 1

12. Полезные и вредные продукты. 1

13. Экскурсия «Сезонные изменения и как их принимает человек» 1

14. Как обезопасить свою жизнь Практическое занятие 1

15. День здоровья
 «Мы болезнь победим, быть здоровыми хотим» 

1

16.  В здоровом теле здоровый дух. 1

Я в школе и дома 6

17. Мой внешний вид –залог здоровья 1

18. Зрение – это сила 1

19. Осанка – это красиво 1

20. Весёлые переменки 1

21. Здоровье и домашние задания 1

22. Мы весёлые ребята, быть здоровыми хотим, все болезни победим Игра- 
викторина

1
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Чтоб забыть про докторов 4

23. “Хочу остаться здоровым”. 1

24. Вкусные и полезные «вкусности» 1

25. День здоровья
 «Как хорошо здоровым быть» 

1

26.  «Как сохранять и укреплять свое здоровье» 1

Я и моё ближайшее окружение 3

27. Моё настроение. Передай улыбку по кругу.  Выставка рисунков «Моё 
настроение» день вежливости

1

28. Вредные и полезные привычки 1

29. “Я б в спасатели пошел” Ролевая игра 1

«Вот и стали мы на год  взрослей» 4

30. Опасности летом (просмотр видео фильма) 1

31. Первая доврачебная помощь Практическое занятие 1

32. Вредные и полезные растения. 1

33. Чему мы научились за год. 1

2 класс
№

п/п

Тема учебного занятия Всего 
часов

Введение  «Вот мы и в школе». 4

1 Что мы знаем о ЗОЖ 1

2 По стране Здоровейке 1

3 В гостях у Мойдодыра 1

4 Я хозяин своего здоровья 1

Питание и здоровье 5

5 Правильное питание – залог здоровья Меню из трех блюд на всю жизнь. 1

6 Культура питания. Этикет. 1

7  «Я выбираю кашу» 1

8 «Что даёт нам море» 1

9 Светофор здорового питания 1
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Моё здоровье в моих руках 7

10 Сон и его значение для здоровья человека 1

11 Закаливание в домашних условиях 1

12 День здоровья
«Будьте здоровы»

1

13 Иммунитет 1

14 Беседа “Как сохранять и укреплять свое здоровье”. 1

15 Спорт в жизни ребёнка. 1

16 Слагаемые здоровья 1

Я в школе и дома 6

17 Я и мои одноклассники 1

18 Почему устают глаза? 1

19 Гигиена позвоночника. Сколиоз 1

20 Шалости и травмы 1

21 «Я сажусь за уроки» Переутомление и утомление 1

22 Умники и умницы 1

Чтоб забыть про докторов 4

23 С. Преображенский «Огородники» 1

24 Как защитить себя от болезни. 1

25 День здоровья
 «Самый здоровый класс»

1

26 «Разговор о правильном питании» 1

Я и моё ближайшее окружение 4

27 Мир эмоций и чувств. 1

28 Вредные привычки 1

29  «Веснянка» 1

30 В мире интересного 1

«Вот и стали мы на год  взрослей» 4

31 Я и опасность. 1

32 Чем и как можно отравиться.  1

33 Первая помощь при отравлении 1
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34 Наши успехи и достижения 1

3 класс
№

п/п

Тема учебного занятия Всего 
часов

Введение  «Вот мы и в школе». 4

1 «Здоровый образ жизни, что это?» 1

2 Личная гигиена 1

3 В гостях у Мойдодыра 1

4 «Остров здоровья» 1

Питание и здоровье 5

5 Игра «Смак» 1

6 Правильное питание –залог физического и психологического здоровья 1

7 Вредные микробы 1

8 Что такое здоровая пища и как её приготовить 

9 «Чудесный сундучок» 1

Моё здоровье в моих руках 7

10 Труд и здоровье 1

11 Наш мозг и его волшебные действия 1

12 День здоровья
«Хочу остаться здоровым»

1

13 Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья. 1

14 Беседа “Как сохранять и укреплять свое здоровье”. 1

15 Экскурсия «Природа – источник здоровья» 1

16 «Моё здоровье в моих руках» 1

Я в школе и дома 6

17 Мой внешний вид –залог здоровья 1

18 «Доброречие» 1

19 Спектакль С. Преображнский «Капризка» 1

20 «Бесценный дар- зрение». 1

21 Гигиена правильной осанки 1
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22 «Спасатели , вперёд!» 1

Чтоб забыть про докторов 4

23 Шарль Перро «Красная шапочка» 1

24 Движение это жизнь 1

25 День здоровья «Дальше, быстрее, выше» 1

26  «Разговор о правильном питании» Вкусные и полезные вкусности 1

Я и моё ближайшее окружение 4

27 Мир моих увлечений 1

28 Вредные привычки и их профилактика 1

29 Добро лучше , чем зло, зависть, жадность. 1

30 В мире интересного. 1

«Вот и стали мы на год  взрослей» 4

31 Я и опасность. 1

32 Лесная аптека на службе человека 1

33 Игра «Не зная броду, не суйся в воду» 1

34 Чему мы научились и чего достигли 1

4 класс
№

п/п

Тема учебного занятия Всего 
часов

Введение  «Вот мы и в школе». 4

1 «Здоровье и здоровый образ жизни» 1

2 Правила личной гигиены 1

3 Физическая активность и здоровье 1

4 Как познать себя 1

Питание и здоровье 5

5 Питание необходимое условие для жизни человека 1

6 Здоровая пища для всей семьи 1

7 Как питались в стародавние времена  и питание нашего времени 1

8 Секреты здорового питания. Рацион питания 1
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9 «Богатырская силушка» 1

Моё здоровье в моих руках 7

10 Домашняя аптечка 1

11 «Мы за здоровый образ жизни» 1

12 Марафон «Сколько стоит твоё здоровье» 1

13 «Береги зрение с молоду». 1

14 Как избежать искривления позвоночника 1

15 Отдых для здоровья 1

16 Умеем ли мы отвечать за своё здоровье 1

Я в школе и дома 6

17 «Мы здоровьем дорожим – соблюдая свой режим» 1

18 «Класс не улица ребята
И запомнить это надо!»

1

19 «Спеши делать добро» 1

20 Что такое дружба? Как дружить в школе? 1

21 Мода и школьные будни 1

22 Делу время , потехе час. 1

Чтоб забыть про докторов 4

23 Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься 1

24 День здоровья
«За здоровый образ жизни». 

1

25 Преображенский «Огородники» 1

26  «Разговор о правильном питании» Вкусные и полезные «вкусности» 1

Я и моё ближайшее окружение 4

27 Размышление о жизненном опыте 1

28 Вредные привычки и их профилактика 1

29 Школа и моё настроение 1

30 В мире интересного. 1

«Вот и стали  мы на год  взрослей» 4

31 Я и опасность. 1

32 Игра «Мой горизонт» 1
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33 Гордо реет флаг здоровья 1

34 «Умеете ли вы вести здоровый образ жизни» 1
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Подвижные игры
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа разработана на основе:
Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;

Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;

Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание 
процесса обучения и воспитания государственных символов Российской Федерации, 
направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06;

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 
в части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-
1672;

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; СП 2.4.3648-20;

СанПиН 1.2.3685-21;

           ООП НОО МБОУ СОШ № 55

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 
деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 
деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 
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осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, 
творчество и самостоятельность. Подвижные игры являются одним из самых массовых  и 
доступных средств физического воспитания детей, начиная с самого раннего возраста.

Игра есть первая деятельность, которой принадлежит большая роль в формировании 
личности. В играх дети отражают накопленный опыт, углубляют, закрепляют своё 
представление об изображаемых событиях, о жизни. Ребёнок, как и взрослый, познаёт мир 
в процессе деятельности. Занятие играми обогащают участников новыми ощущениями, 
представлениями и понятиями. Игры расширяют круг представлений, развивают 
наблюдательность, сообразительность, умение анализировать, сопоставлять и обобщать 
виденное, на основе чего делать выводы из наблюдаемых явлений в окружающей среде. В 
подвижных играх развиваются способности правильно оценивать пространственные и 
временные отношения, быстро и правильно реагировать на сложившуюся ситуацию в часто 
меняющейся обстановке игры. 

      Подвижные игры являются важным средством воспитания. В основе подвижных игр 
лежат физические упражнения. Благодаря большому разнообразию содержания и игровой 
деятельности, они всесторонне влияют на организм и личность, способствуя решению 
специальных задач физического воспитания.

Цель:

формирование у учащихся основ здорового образа жизни, развитие творческой 
самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности, обеспечить 
учащихся комплексом знаний, умений, которые позволят им успешно использовать 
полученные навыки в повседневной жизнедеятельности.   

    Задачи:

• обучение жизненно важным двигательным навыкам и умениям, применению их в 
различных по сложности условиях; 

• формирование понятия о том, что забота о своем здоровье является долгом перед 
обществом; 

• формирование необходимых знаний в области физической культуры; теории и 
организации подвижных игр

• формирование основных понятий об игровой деятельности, значении игры в жизни 
человека и месте подвижных игр в педагогической практике;

• умение использовать игру в общеобразовательных и воспитательных целях;
• формирование у учеников интереса и познавательную активность к физической 

культуры;
•  формирование у обучающихся стремления к самостоятельности и творчеству в 

процессе обучения, обеспечить освоение ими опыта творческой деятельности;
• воспитание у детей высоких нравственных качеств; 
• воспитание потребности систематически заниматься физическими упражнениями; 
• организация режима дня учащихся; 
• воспитывать морально-волевые качества;
• воспитывать культуру здоровья, ответственности личности за свое здоровье и 

потребности заботиться о нем.
• сохранить (восстановить) душевное здоровье и эмоциональное благополучие 

детей; 
• помочь каждому ребенку реализовать свой творческий потенциал; 
• развивать творческую активность учащихся. 
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• развивать и совершенствовать основные физические качества, двигательные 
умения и навыки;

• способствовать развитию мелкой моторики, правильной речи;
• развивать интерес к физической культуре и спорту;
• повышение функционального уровня органов и систем организма путем 

оптимальных физических нагрузок;
• осуществление коррекции имеющихся функциональных нарушений опорно-

двигательного аппарата, нервной, сердечно - сосудистой, дыхательной и других 
систем организма;

• повышение физической и умственной работоспособности;
• снижение заболеваемости.

          Внеурочный курс относится к направлению «Спортивно-оздоровительная  
деятельность», рассчитан на 1 час неделю. 

Ожидаемые результаты 
Личностные результаты
У выпускника будут сформированы:

– способность к оценке своей деятельности;
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 
человека за общее благополучие;

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей;

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
– установка на здоровый образ жизни;
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения;

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 
и отечественной художественной культурой.

Выпускник получит возможность для формирования:
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 
оценки знаний;

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 
и деятельности;

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 
моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям;

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 
поступках;

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую сферу человеческой жизни; 
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– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 
им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 
благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

– 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;
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения;
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей;
– различать способ и результат действия;
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 
создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода 
и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 
языках.

Выпускник получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания;

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве сети Интернет;

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– строить сообщения в устной и письменной форме;
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 
текстов);

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков;
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– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;
– устанавливать аналогии;
– владеть рядом общих приемов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;
– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 
для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 
том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения;

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 
общении и взаимодействии;

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;

– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов;
– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет;
– задавать вопросы;
– контролировать действия партнера;
– использовать речь для регуляции своего действия;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 
формой речи.

Выпускник получит возможность научиться:
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– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 
отличные от собственной;

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников;
– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером;
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.

Предметными результатами

Выпускник научится:
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры;

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 
физического развития и физической подготовки человека;

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 
выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 
способы их устранения;

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 
соревнований, осуществлять их объективное судейство;

— бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 
техники безопасности к местам проведения;

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований;

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;

— подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 
упражнений;

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 
и соревновательной деятельности;

— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.

Содержание программы



287

1 год обучения

1. Формирование системы элементарных знаний о ЗОЖ (включается во все уроки).

Значение ЗОЖ. Средства, способствующие физическому, духовному и социальному 
здоровью: режим дня, личная гигиена, физические упражнения, отказ от вредных 
привычек, самостоятельные занятия физической культурой и спортом.

2. Правила игр, соревнований, места занятий, инвентарь (включается во все уроки).

Понятие «игра». Теории возникновения и развития подвижных игр. Признаки игровой 
деятельности.  Правила проведения игр и соревнований. Определение допустимого риска и 
правил безопасности в различных местах занятий: пришкольная спортивная площадка, 
спортивный зал. Развитие в играх физических качеств. Классификация подвижных игр.

2 год обучения

1. Формирование системы элементарных знаний о ЗОЖ (включается во все уроки).

Определение ЗОЖ, забота о собственном здоровье и здоровье окружающих. 
Формирование полезных привычек на основе сознательного отношения детей к здоровью. 
Влияние физических упражнений на организм человека. Необходимость ежедневными 
занятиями физической культурой. Двигательный режим дня.

2. Правила игр, соревнований, места занятий, инвентарь (включается во все уроки).

Понятие «игра». Теории возникновения и развития подвижных игр. Признаки игровой 
деятельности.  Правила проведения игр и соревнований. Определение допустимого риска и 
правил безопасности в различных местах занятий: пришкольная спортивная площадка, 
спортивный зал. Развитие в играх физических качеств. Классификация подвижных игр.

3 год обучения

1. Формирование системы элементарных знаний о ЗОЖ (включается во все уроки).

Влияние различных физических упражнений на укрепление здоровья и 
работоспособности. Формирование у обучающихся устойчивых мотиваций на ЗОЖ. 
Гигиенические правила при выполнении физических упражнений, правильное дыхание во 
время выполнения упражнений.

2. Правила игр, соревнований, места занятий, инвентарь (включается во все уроки). 

Понятие «игра». Теории возникновения и развития подвижных игр. Социальная сущность 
игры. Отличия и сходство игры и труда. Признаки игровой деятельности.  Правила 
проведения игр и соревнований. Определение допустимого риска и правил безопасности в 
различных местах занятий: пришкольная спортивная площадка, спортивный зал. 
Оборудование и инвентарь для занятий различными видами спорт. Развитие в играх 
физических качеств. Классификация подвижных игр. Подготовка к проведению игры. 
Способы разделения игроков на команды, выбора водящего и капитана. Требования  к 
рассказу и порядок объяснения игры.  Организация играющих. Руководство процессом 
игры. Дозировка и судейство игры. Требования к окончанию игры. Подведение итогов.

4 год обучения

1.Формирование системы элементарных знаний о ЗОЖ (включается во все уроки).



288

Понимание ответственности каждого за свое здоровье. Правильное дыхание при 
длительных физических нагрузках. Значение и важность регулярных физических 
нагрузок. Правила безопасности при выполнении физических упражнений.

2. Правила игр, соревнований, места занятий, инвентарь (включается во все уроки). 

Понятие «игра». Теории возникновения и развития подвижных игр. Социальная сущность 
игры. Отличия и сходство игры и труда. Признаки игровой деятельности.  Правила 
проведения игр и соревнований. Определение допустимого риска и правил безопасности в 
различных местах занятий: пришкольная спортивная площадка, спортивный зал. 
Оборудование и инвентарь для занятий различными видами спорта. Развитие в играх 
физических качеств. Классификация подвижных игр. Подготовка к проведению игры. 
Способы разделения игроков на команды, выбора водящего и капитана. Требования  к 
рассказу и порядок объяснения игры.  Организация играющих. Руководство процессом 
игры. Дозировка и судейство игры. Требования к окончанию игры. Подведение итогов.

Внеурочная деятельность организуется в  форме экскурсий,  кружковой работы, круглого 
стола, конференций, диспутов, соревнований, поисковых и научных исследований, 
общественно полезного практики, бесед, лекций, игр, проектов  и других.

Воспитательный потенциал внеурочных занятий

• Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 
учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной деятельности

• Побуждение школьников соблюдать на занятии общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации

• Использование воспитательных возможностей содержания внеурочных занятий;
• Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников
• Включение  во внеурочные занятия  игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 
атмосферы во время занятия  

• Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками

• Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников

Тематический план

1 класс

№

п/п
Тема учебного занятия Всего часов

1 Инструктаж по технике безопасности и правилам 
поведения в зале и на улице. 1
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Значение ЗОЖ. Понятие «игра». Теории возникновения и 
развития подвижных игр.  «На одной ножке по дорожке», 
«Ловишки»

2
Режим дня, личная гигиена.

Салки на одной ноге, «Горелки»
1

3 Правила проведения игр и соревнований «Пустое место», 
«Жмурки» 1

4
Классификация подвижных игр.

 «Третий лишний», “Перемени мест”
1

5 «Кто за кругом», «Кошки -мышки» 1

6 «Рыбачок и рыбки», «Совушка» 1

7 «Охотники и утки», «Невод» 1

8 «Колобок», «Берегись, Буратино» 1

9 «Воробьи-попрыгунчики», «Петушки» 1

10  «Олимпийские игры» 1

11

     Техника безопасности во время игр. 

     Отказ от вредных привычек

 «Змейка», «Волк во рву»

1

12 «Белые медведи», «Воробьи-попрыгунчики» 1

13 «Космонавты», салки «Ноги от земли» 1

14 «Два мороза», «Салки-догонялки» 1

15 «Зайцы, сторож и жучка», «Метко в цель» 1

16

17
Веселые старты «Дочки матери»

2

18 Техника безопасности во время игр. Значение игр. «Зайцы 
в огороде», «Вызов номеров» 1

19 «Посадка и сбор урожая», «Кто быстрее» 1

20 «Пройди в ворота», салки на лыжах 1

21 «Капкан», «Поймай хвост дракона» 1

22 «Сантики-фантики-лим-по-по», «Сороконожка» 1

23 2
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24 Зимние забавы «Молодецкие игры»

25 «Сороконожка», «Шарик в ладони» 1

26 «Поймай мешок», «Быстро вниз» 1

27
Техника безопасности во время игр.  Самостоятельные 
занятия физической культурой и спортом 

«Гонка мячей по кругу», «Пионерский мяч»
1

28 «Караси и щука», «Вызов номеров» 1

29 «Лиса и куры»,  «Мяч через сетку» 1

30 «Бездомный заяц», «Чехарда» 1

31 «Передал - садись», «Стрелок» 1

32

33
Малые Олимпийские игры 2

2 класс

№

п/п

Тема учебного занятия Всего часов

1

Инструктаж по технике безопасности и правилам 
поведения в зале и на улице.

Значение ЗОЖ. Понятие «игра». Теории возникновения и 
развития подвижных игр. 

 “Лягушки в болоте”, “Ловля обезьян”

1

2
Забота о собственном здоровье и здоровье окружающих-
режим дня, личная гигиена.

Салки на одной ноге, «Горелки»
1

3
Правила проведения игр и соревнований 

«Жмурки» в разных вариантах
1

4
Классификация подвижных игр.

 «Третий лишний», “Перемени мест”
1

5 «Кто за кругом», «Кошки -мышки» 1

6 “Перекати мяч”, “Передал - садись”, “Быстро по кругу” 1
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7 «Охотники и утки», «Невод» 1

8 “Ястребы и утки”, “Кто лишний” 1

9

10

Веселые старты

«Быстрее, Выше, Сильнее»
2

11

     Техника безопасности во время игр. 

     Отказ от вредных привычек

 «Змейка», «Волк во рву»

1

12 «Тяни-толкай», «Воробьи-попрыгунчики» 1

13
Формирование полезных привычек на основе 
сознательного отношения детей к здоровью. 

«Космонавты», «Мяч среднему»
1

14 “С кочки – на кочку”, “Через ручей”, “Не оставайся на 
полу” 1

15 «Белые медведи», «Зайцы, сторож и жучка», «Метко в 
цель» 1

16

17
Эстафеты «Дочки-матери» 2

18
Определение допустимого риска и правил безопасности в 
различных местах занятий. Значение игр. «Зайцы в 
огороде», «Вызов номеров»

1

19 «Посадка и сбор урожая», «Кто быстрее» 1

20 «Пройди в ворота», салки на лыжах 1

21 «Капкан», «Поймай хвост дракона» 1

22 «Сантики-фантики-лим-по-по», «Сороконожка» 1

23

24
Зимние забавы «Молодецкие игры» 2

25 «Перекати мяч”, “Передал - беги”, «Шарик в ладони» 1

26 «Поймай мешок», «Быстро вниз» 1

27
Техника безопасности во время игр.  Самостоятельные 
занятия физической культурой и спортом 

«Гонка мячей по кругу», «Пионерский мяч»
1

28 Классификация подвижных игр. 1
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 «Караси и щука», «Вызов номеров»

29 «Лиса и куры»,  «Мяч через сетку» 1

30 «Бездомный заяц», «Чехарда» 1

31 «Минибоулинг», «Городки» 1

32 «Передал - садись», “Гусиный шаг” 1

33

34
Малые Олимпийские игры 2

3 класс

№

п/п

Тема учебного занятия Всего часов

1
Инструктаж по технике безопасности и правилам 
поведения в зале и на улице.

 «Горелки», «Жмурки»
1

2

Влияние различных физических упражнений на 
укрепление здоровья и работоспособности. «Пять в ряд», 
«Пустое место», «Третий лишний», «Заяц без дома», 
«Зеркало»

1

3
Понятие «игра». Теории возникновения и развития 
подвижных игр.

 Салки в разных вариантах, «На одной ножке по дорожке»
1

4

5
Минитурслет 2

6

Способы разделения игроков на команды, выбора 
водящего и капитана. 

«Два мороза», «Волк во рву», «Караси и щука», «У 
медведя во бору», «Пять имен»

1

7 «Светофор», «Кто за кругом», «Мышеловка» 1

8 «Кошки - мышки», «Рыбалов и рыбки», «Рыбак», 
«Совушка», «Невод» 1

9 Отличия и сходство игры и труда «Вышибалы» «Цепи - 
кованные» 1



293

10

 Формирование у обучающихся устойчивых мотиваций на 
ЗОЖ.

«Охотники и зайцы», «Медведи и пчёлы» 
«Лиса и куры», «Запрещённое движение» 1

11
   Требования  к рассказу и порядок объяснения игры. 

 «Свободное место», «Медвежата на льдине», «Зебра»
1

12
«Бездомный заяц», «Караси и щука», «Стой!», «Охотники 
и утки» 
«Космонавты»

1

13 Правила проведения игр и соревнований «11», «Штурм», 
«Шишки - желуди - орехи» 1

14 «Биляша», «Липкие пеньки», «Маша и Яша» 1

15

16
Эстафеты «Веселые профессии» 2

17

Гигиенические правила при выполнении физических 
упражнений, правильное дыхание во время выполнения 
упражнений. 

«Зевака», «Часовые и разведчики», «Колесо», «Цепочка»

1

18
Определение допустимого риска и правил безопасности в 
различных местах занятий «Защита укрепления», «Ловкие 
и быстрые», «Крепость»

1

19

20
«Папа, мама, я – спортивная семья» 2

21 «Гонка мячей по кругу», «Сделай фигуру», «Охотники», 
“Атомы-молекулы», «Пчелка» 1

22 «Белые медведи», «Затейник», «Чемпионы» 1

23
Техника безопасности во время спортивных игр

«Перестрелка», «Картошка»,
1

24
Дозировка и судейство игры. Требования к окончанию 
игры. Подведение итогов «Набивалы»(чеканка), «Игра в 
одни ворота», «На лучшего вратаря»

1

25  «Мяч через сетку», «Стрелок», “Жонглёры”, «Передал - 
садись» 

1

26 «Пионербол», Эстафеты 1
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27 «Брось в кольцо», «Баскетбольные салки», «Мяч 
водящему»

1

28 «Пионербол», «Хоккей» 1

29 «Футбольные вышибалы», «Футбол» 1

30 «Бадбинтон», «10 передач», «Вызов номеров», «Круговая 
лапта» 1

31 «Перестрелка», «33», «Загадка», «Горящий мяч» 1

32 Салки в разных вариантах, «На одной ножке по дорожке» 1

33

34
Малые Олимпийские игры 2

4 класс

№

п/п

Тема учебного занятия Всего часов

1
Инструктаж по технике безопасности и правилам 
поведения в зале и на улице.

Салки в разных вариантах
1

2
Понимание ответственности каждого за свое здоровье 

«Пустое место», «Третий лишний», «Заяц без дома»
1

3
Понятие «игра». Теории возникновения и развития 
подвижных игр

 «Вышибалы» «Цепи - кованные»,  «Мышеловка»
1

4

5
Минитурслет 2

6 «Шишки - желуди - орехи», «Штурм»,  «Подвижная цель» 1

7  «Липкие пеньки», «Вышибалы в квадрате», «Мышки – 
завитушки»» 1

8 «Охотники и зайцы»,  «11»,  «Подмигиши» 1

9 Правила проведения игр и соревнований «Звезда», 
«Черные и белые», «Зебра» 1

10

Правильное дыхание при длительных физических 
нагрузках. 

«Али-баба», «Арим-шим-шим», «Сантики-фантики-лим-
по-по»

1
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11
Определение допустимого риска и правил безопасности в 
различных местах занятий «Круговая лапта», «Горелки», 
«Подвижная цель»

1

12 «Антивышибалы»,  «Штандер - стоп», ”Копна - кочка” 1

13 «Зевака», «Часовые и разведчики», «Ловкие и быстрые» 1

14  «Большой мяч», «Гонки на руках», «Салки-догонялки» 1

15

16
Эстафеты «Веселые профессии» 2

17
Значение и важность регулярных физических нагрузок. 

«Перестрелка», «Горящий мяч», «Поймай хвост дракона» 1

18
Развитие в играх физических качеств.

Салки в разных вариантах, «Рыбак», «Невод»
1

19 «Бездомный заяц», «Караси и щука», «Стеночки» 1

20 «Шишки - желуди - орехи», «Силачи», «Биляша» 1

21

22
Эстафеты «Папа, мама, я – спортивная семья» 2

23
Техника безопасности во время спортивных игр

«Перестрелка», «Картошка»
1

24
Способы разделения игроков на команды, выбора 
водящего и капитана. 

«11», « «Штурм», «Перестрелка»
1

25 «Мяч через сетку», «Стрелок», “Жонглёры”, «Передал - 
садись» 1

26 «Пионербол», Эстафеты 1

27

Правила безопасности при выполнении физических 
упражнений.

 «Брось в кольцо», «Баскетбольные салки», «Мяч 
водящему»

1

28
Руководство процессом игры. Дозировка и судейство игры. 
Требования к окончанию игры. Подведение итогов. 

«Пионербол», «Хоккей»
1

29 «Футбольные вышибалы», «Футбол» 1
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30 «Бадбинтон», «10 передач», «Вызов номеров», «Круговая 
лапта» 1

31 «Перестрелка», «33», «Загадка», «Горящий мяч» 1

32 «Бадбинтон», «10 передач», «пионербол», «мяч капитану» 1

33

34
Спортивные состязания «Поиски клада» 2
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10. Куприянов Б.В., Рожков М.И., Фришман И.И. Организация и методика проведения 

игр подростками. – М.: Гуманитарный издательский центр, 2018.
11. Лях В.И. Комплексная программа «Физическое Воспитание учащихся 1-11 

классов»,  2008г.
12. Лях В.И. Физическая культура, учебник для уч-ся1-4 классов нач.шк.- изд. 

«Просвещение» , 2018г.
13.  Патрикеев А.Ю. Подвижные игры 1-4 класс- изд. «ВЛАДОС» , 2007г.

Функциональная грамотность

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа внеурочной деятельности по основам функциональной 
грамотности  для 1-4 класса «Читаем, считаем, наблюдаем» разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (Приказ Министерства просвещения РФ от 06.10.2009 
№373). Формирование функционально грамотных людей – одна из важнейших задач 
современной школы. Сущность функциональной грамотности состоит в способности 
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личности самостоятельно осуществлять учебную деятельность и применять приобретенные 
знания, умения и навыки для решения жизненных задач в различных сферах человеческой 
деятельности, общения и социальных отношений. В начальной школе закладываются 
основы формирования грамотного читателя. Грамотный читатель - это человек, у которого 
есть стойкая привычка к чтению, сформирована душевная и духовная потребность в нём 
как средстве познания мира и самопознания. Это человек владеющий техникой чтения, 
приемами понимания прочитанного, знающий книги и  и умеющий их самостоятельно 
выбирать. Лишь функционально грамотная личность способна использовать все постоянно 
приобретаемые в течение жизни знания, умения, навыки для решения максимально 
широкого диапозона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, 
общения и социальных отношений, максимально быстро адаптироваться в конкретной 
культурной среде. В качестве основных составляющих функциональной грамотности 
выделяют: математическую грамотность, читательскую грамотность, естественно - 
научную грамотность, финансовую грамотность. Возраст детей, участвующих в реализации 
данной программы внеурочной деятельности 7 - 10 лет.

Сроки реализации программы внеурочной деятельности – 4 года.

Объём часов, отпущенных на занятия:

1 класс - 33 часа

2 класс- 34 часа,

3 класс - 34 часа,

4 класс - 34 часа,

Продолжительность одного занятия 40 минут.

Цель программы: формирование знаний и умений, необходимых для полноценного 
функционирования человека в современном обществе.

Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие 
способности учащихся к осмыслению письменных текстов и рефлексией на них, 
использования их содержания для достижения собственных целей, развития знаний и 
возможностей для активного участия в жизни общества.  

Целью изучения блока «Математическая грамотность» является формирование у 
обучающихся способности определять и понимать роль математики в мире, использовать 
математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие 
созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину.

           Целью изучения блока «Финансовая грамотность»  является развитие 
экономического образа мышления; воспитание ответственности и нравственного 
поведения в области экономических отношений в семье; формирование опыта применения 
полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики 
семьи.

         Целью изучения блока «Естественно-научная грамотность» является формирование 
у обучающихся способности использовать естественно-научные знания для выделения в 



298

реальных ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и решены с помощью 
научных методов, для получения выводов, основанных на наблюдениях и экспериментах.  

 Для достижения этой цели предполагается решение следующих задач:

• формировать умение читать тексты с использованием трёх этапов работы с текстом;
• совершенствовать культуру чтения, интерес и мотивацию к чтению книг;
• учить находить и извлекать информацию из различных текстов;
• учить применять извлеченную из текста информацию для решения разного рода 

проблем;
• развивать у детей способность самостоятельного мышления в процессе обсуждения 

прочитанного;
• обеспечить усвоение ряда понятий технологии: «прогнозирование», «диалог с 

автором», «комментированное чтение» и др.;
• воспитывать в детях любовь к добру, к благородным, бескорыстным поступкам, к 

природе, науке и искусству;
• учить детей уважать всякий честный труд, талант, гений;
• поселить в детях сознание солидарности каждого отдельного человека с родиной, 

человечеством и желание быть им полезным.

Формы и методы работы

Формами организации занятий по программе внеурочной деятельности 
являются: литературные игры, литературные гостиные, КВНы, конкурсы-
кроссворды, библиотечные уроки, путешествия по страницам книг, решение проектных 
задач, экскурсии проекты, опыты, олимпиады, практические работы,  ребусы и т.д.

        На занятиях предполагается практическая работа с разными типами книг, детскими 
периодическими и электронными изданиями, проведение опытов, практических работ по 
математике, окружающему миру. Предусмотрено широкое использование различных 
демонстрационных материалов: портретов писателей, поэтов; репродукций картин в 
соответствии с содержанием программы; художественных фотографий в соответствии с 
содержанием программы; иллюстраций к литературным произведениям; опыты по 
естествознанию.

        Для реализации программы используются современные образовательные технологии 
деятельностного подхода: исследовательская и проектная, технологии развития 
критического мышления, технология создания учебных ситуаций. Согласно стратегии 
новых федеральных стандартов необходимо учить детей работать в сотрудничестве: 
предполагаются работы в парах, в группах, а также индивидуальное исполнение.

Планируемые результаты освоения предмета

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных 
результатов.

Личностными результатами изучения курса является  формирование следующих 
умений:

• оценивать свою вежливость;
• определять степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо – грубо);
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• осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, 
установления добрых, уважительных взаимоотношений;

• осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово;
• понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова.

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 
следующих универсальных учебных действий:

• определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 
имеющихся критериев;

• критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач при 
взаимодействии;

• осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения 
коммуникативных задач;

• учиться подчинять своё высказывание задаче взаимодействия;
• анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.), извлекать необходимые для решения коммуникативных 
задач сведения;

• перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и выборочный 
пересказ текста;

• осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять 
его план;

• анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых 
аргументов, правомерность выводов;

• аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства правила, 
цитаты;

• продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, вывод;
• знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты 

речевой ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему;
• репетировать выступление и т.д.;
• пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим 

(возможно, аудио- , видео-) сопровождением;
• в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила 

общения, выбирать уместные, эффективные речевые средства.

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих 
умений:

• отличать подготовленную и неподготовленную речь;
• знать особенности неподготовленной речи;
• осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, 

грамматических) для успешного общения;
• знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления;
• реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной 

ситуации;
• знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты 

речевой ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; 
репетировать выступление и т.д.;

• пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим 
(возможно, аудио-, видео-) сопровождением;

• в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила 
общения, выбирать уместные, эффективные речевые средства.



300

Обучающиеся, овладевшие читательской грамотностью, способны: сформировать 
основы грамотного читателя, иметь стойкую привычку к чтению, поддерживать душевную 
и духовную потребность в чтении как средстве познания мира и самопознания, владеть 
техникой чтения, приёмами понимания прочитанного, знать книги и уметь их 
самостоятельно выбирать, максимально быстро адаптироваться в конкретной культурной 
среде.

Обучающиеся, овладевшие естественно - научной грамотностью, 
способны: использовать естественно -научные знания, выявлять проблемы, делать 
обоснованные выводы, необходимые для понимания окружающего мира и тех изменений, 
которые вносит в него деятельность человека, и для принятия соответствующих 
решений; строить развернутые высказывания; устанавливать надежность 
информации; сотрудничать.

Обучающиеся, овладевшие математической грамотностью, 
способны: распознавать проблемы, которые возникают в окружающей действительности и 
могут быть решены средствами математики; формулировать эти проблемы на языке 
математики; решать проблемы, используя математические факты и методы; анализировать 
использованные методы решения; интерпретировать полученные результаты с учетом 
поставленной проблемы; формулировать и записывать результаты решения.

Обучающиеся, овладевшие финансовой грамотностью, способны: понимать и 
правильно использовать экономические термины; иметь представление о банковских 
картах; уметь правильно обращаться с деньгами; иметь представление о различных 
банковских услугах;уметь проводить элементарных финансовых расчётов.

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1класс

Читательская грамотность: анализ текстов авторских и русских народных сказок, 
составление характеристики героев прочитанных произведений, деление текстов на части, 
составление картинного плана, ответы по содержанию прочитанных произведений, 
эмоциональная и личностная оценка прочитанного.

Математическая грамотность: счет предметов в пределах 10, составление числовых 
выражений и нахождение их значений, состав чисел первого и второго десятка, задание на 
нахождение суммы; задачи на нахождение части числа, задачи на увеличение и уменьшение 
числа на несколько единиц, чтение и заполнение таблиц, круговых диаграмм, ложные и 
истинные высказывания.

Финансовая грамотность: деньги, финансы, покупка, товар, обмен, бартер, услуги 
платные и бесплатные, доход, прибыль, банк, реклама, цена, количество, стоимость.

Естественно-научная грамотность: наблюдения и простейшие эксперименты с 
яблоком, воздушным шариком, зеркалом и апельсином; воздух и его свойства, соль и её 
свойства, вода и её свойства, три состояния воды, плавучесть предметов, отражение

Тематическое планирование 1 класс

№ Тема Предмет
изучения

Формируемые умения
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Блок «Читательская грамотность»
1 Виталий Бианки. 

Хвосты
Содержание 
сказки.
Качество: 
осторожность, 
предусмотри-
тельность.

Определять жанр произведения;
называть героев сказки;
дополнять предложения, пользуясь 
информацией из текста;
давать характеристику героям;
определять последовательность событий и 
рассказывать сказку;
составлять из частей пословицы и определять 
их соответствие произведению;
различать научно-познавательный текст и 
художественный;
определять, чему учит сказка.

2 Русская народная 
сказка.  Тремок

Содержание 
сказки. 
Качество: вы-
носливость, 
упорство

Определять национальную принадлежность 
сказки по информации в заголовке занятия;
отвечать на вопросы по содержанию сказки без 
опоры на текст;
давать характеристику героям сказки;
наблюдать над синонимами как близкими по 
значению
словами (без введения понятия);
делить текст на части в соответствии с 
предложенным планом;
объяснять значение устойчивых выражений 
(фразеологизмов);
сопоставлять графическую информацию со 
сведениями, полученными из научно-
познавательного текста;
устанавливать истинность и ложность 
высказываний;
подбирать из текста слова на заданную тему;
определять, чему можно научиться у героя 
сказки;
Строить связное речевое высказывание в 
соответствии с учебной задачей.

3 Владимир
Сутеев. Умелые 
руки
 

Содержание 
сказки. 
Качество: тру-
долюбие.

Давать характеристику героям;
дополнять предложения на основе сведений из 
текста;
определять последовательность событий и 
рассказывать сказку;
составлять вопросы по содержанию сказки;
на основе сведений из научно-познавательного 
текста выбирать верные высказывания.

4 Геннадий 
Цыферов.
Петушок и 
солнышко

Содержание 
сказки. 
Качество: 
вежливость, 
умение 
признавать 
свои ошибки

Определять вид сказки;
называть героев сказки, находить среди них 
главного героя;
определять принадлежность реплик 
персонажам сказки (без опоры на текст);
определять последовательность событий 
сказки;
находить необходимую информацию в тексте;
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определять, на какие вопросы можно получить 
ответы из прочитанного текста;
соотносить события и поступки, описанные в 
сказке, с событиями собственной жизни, давать 
им оценку;
объяснять смысл пословиц, соотносить 
пословицы с прочитанной сказкой;
строить связное речевое устное или письменное 
высказывание в соответствии с учебной 
задачей;
определять, чему учит сказка.
 

5    Русская сказка. 
Петушок и 
бобовое 
зернышко

Содержание 
сказки. 
Дружба, жад-
ность.

Определять лексическое значение слова;
анализировать содержание текста и составлять 
план;
определять по рисунку содержание отрывка из 
текста;
давать характеристику героям;
понимать, чему учит сказка;
составлять из частей пословицы и определять 
их соответствие произведению;
фантазировать и придумывать продолжение 
сказки.

6 Русская сказка. 
Каша из топора  

Содержание 
сказки. 
Качество: сме-
калка, 
находчивость, 
хитрость, 
глупость
 

Определять жанр произведения;
называть героев сказки;
выбирать изображение, подходящее для 
иллюстрации героя сказки;
давать характеристику персонажам сказки;
наблюдать над словами близкими и 
противоположными по смыслу;
соотносить иллюстрации с событиями, 
описанными в сказке, с опорой на текст;
отвечать на вопросы по содержанию сказки;
определять, на какие вопросы можно получить 
ответы из прочитанного текста, находить 
ответы в тексте;
строить связное речевое устное или письменное 
высказывание в соответствии с учебной 
задачей.
объяснять смысл пословиц, соотносить 
пословицы с прочитанной сказкой.
 

7 Русская 
народная сказка.
Лиса и журавль

Содержание 
сказки. 
Качество: сме-
калка, 
находчивость, 
хитрость, 
глупость.

Давать характеристику героям;
определять по рисунку содержание отрывка из 
текста;
располагать в правильной последовательности 
предложения для составления отзыва на 
прочитанное произведение;
соединять части предложений;
задавать вопросы к тексту сказки;
объяснять главную мысль сказки;
дополнять отзыв на прочитанное произведение.
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8 Евгений Пермяк. 
Торопливый 
ножик

Содержание 
сказки. 
Семейные 
ценности.

определять жанр произведения;
называть героев;
находить в тексте образные сравнения;
отвечать на вопросы по содержанию сказки;
определять, на какие вопросы можно получить 
ответы из

Блок «Математическая грамотность»
9 Русская 

народная сказка.
Курочка Ряба

Счёт 
предметов, 
составление и 
решение 
выражений, 
задачи.
 

определять количество предметов при счёте;
составлять и решать выражения с ответом 3;
решать задачу на уменьшение числа на 
несколько единиц;
соединять с помощью линейки точки и 
называть многоугольники;
 

10 Русская 
народная сказка.
Колобок

Счёт 
предметов, 
составление и 
решение 
выражений, 
задачи. 
Многоугольни-
ки

определять количество предметов при счёте;
составлять и решать выражения с ответом 5;
решать задачу на уменьшение числа на 
несколько единиц;
соединять с помощью линейки точки и 
называть многоугольники;
решать задачу в два действия.
определят порядковый номер предметов

11 Русская 
народная сказка.
Репка

Состав числа 
6, анализ 
данных и 
ответы на во-
просы.

раскладывать число 6 на два слагаемых;
отвечать на вопросы на основе условия задачи;
анализировать данные и отвечать на вопросы;
анализировать данные в таблице и отвечать на 
вопросы;
работать в группе.

12 Русская 
народная сказка.
Волк и семеро 
козлят

Счёт 
предметов, 
составление и 
решение 
выражений, 
задачи. 
Ломаная.

определять количество предметов при счёте;
образовывать число 7,8;
составлять и решать выражения с ответом 7 и 8;
решать задачу в два действия;
находить остаток числа;
соединять с помощью линейки точки и 
называть геометрическую фигуру - ломаную.

13 Русская 
народная сказка. 
Сестрица 
Аленушка и 
братец Иванушка
 

Состав числа 
9, анализ 
данных и 
ответы на во-
просы.

раскладывать число 9 на два слагаемых;
отвечать на вопросы на основе условия задачи;
анализировать данные и отвечать на вопросы;
анализировать данные в таблице и отвечать на 
вопросы;
работать в группе.
 
 
 

14 Русская 
народная сказка. 
Три медведя.

Разложение 
числа 10 на 
два и три 
слагаемых.
 
 

раскладывать число 10 на два слагаемых, когда 
одно из слагаемых больше другого;
раскладывать число 10 на два слагаемых, когда 
слагаемые равны;
раскладывать число 10 на три слагаемых;
раскладывать число 10 на три чётных 
слагаемых.
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15 Русская 
народная сказка. 
Лиса и волк

Задачи на 
нахождение 
части.
Состав числа 
12.

раскладывать число 12 на несколько слагаемых;
решать задачи на нахождение части числа:
читать таблицы; заполнять недостающие 
данные в таблице по самостоятельно 
выполненным подсчётам;
практически работать с круговыми 
диаграммами, сравнивать сектора круговой 
диаграммы;
сравнивать числовые выражения, составленные 
по рисункам;
находить прямоугольники на рисунке.

16 Русская 
народная сказка. 
Два жадных 
медвежонка

Задачи на 
нахождение 
суммы.
Состав чисел 
второго 
десятка.

решать задачи на нахождение суммы, на 
увеличение числа на несколько единиц;
читать таблицы, заполнять недостающие 
данные в таблице по самостоятельно 
выполненным подсчётам;
раскладывать числа первого и второго десятка 
на несколько слагаемых;
читать простейшие чертежи.

Блок «Финансовая грамотность»
17

К. Чуковский. 
Муха Цокртуха.

Деньги, цена, 
услуги, товар.
 
 

- понятия цена, товар, стоимость, спрос;
 
 
 

18 К. Чуковский. 
Муха Цокртуха.

Деньги, цена, 
услуги, товар.

наблюдать над понятиями: товар и услуга;
определять необходимые продукты и их цены;
строить речевое высказывание в соответствии с 
поставленной задачей;
работать в группе.

19 А. Толской. 
Приключение 
Буратино

Цена, стои-
мость, сдача, 
сбережения.

наблюдать над различием цены и стоимости;
определять, какой товар можно купить на 
имеющиеся деньги;
определять стоимость покупки;
анализировать информацию и делать 
соответствующие выводы;
объяснять смысл пословиц.

20 А. Толской. 
Приключение 
Буратино

Карманные 
деньги, 
необходимая 
покупка, 
желаемая по-
купка.

наблюдать над понятиями: карманные деньги, 
необходимая покупка, желаемая покупка;
выбирать подарки для друзей на основе 
предложенных цен;
анализировать информацию и делать 
соответствующие выводы;
рассуждать о правильности принятого 
решения;
проводить оценку и, в случае необходимости, 
коррекцию собственных действий по решению 
учебной задачи.

21 С. Михалков.
Как мужик 
корову продавал

Реклама. Наблюдать над понятием «реклама»;
строить речевое высказывание в соответствии с 
поставленной задачей;
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анализировать представленную информацию и 
выбирать надпись для магазина;
делать выбор на основе предложенной 
информации;
называть различные виды рекламы.

22 Лесной банк Банк, 
финансы, 
банковские 
услуги, работ-
ники банка.

Наблюдать над понятием «банк»;
объяснять значение понятий на доступном для 
первоклассника уровне;
анализировать информацию, представленную в 
текстовом виде, и на её основе делать 
соответствующие выводы:
строить речевое высказывание в соответствии с 
учебной задачей.

23 Русская 
народная сказка. 
Вершки и 
корешки

Мошенник, 
сделка, доход, 
выручка, при-
быль, продажа 
оптом.

Наблюдать над понятием «сделка»;
объяснять, что такое доход, затраты и как 
получают прибыль;
понимать, почему оптом можно купить 
дешевле;
выбирать товары для покупки на определенную 
сумму;
строить речевое высказывание в соответствии с 
учебной задачей.

24 Русская 
народная сказка. 
Лисичка со 
скалочкой

 Услуга, 
равноценный 
обмен, бартер.
 
 
 
 

различать платную и бесплатную услугу; 
наблюдать над понятием «равноценный 
обмен»;
объяснять, что такое бартер;
формулировать правила обмена;
строить речевое высказывание в соответствии с 
учебной задачей.
 

Блок «Естественно-научная грамотность»
25 Русская 

народная сказка. 
Сестрица 
Аленушка и 
братец Иванушка

Вода, 
свойства 
воды.

наблюдать над свойством воды - прозрачность;
определять с помощью вкусовых анализаторов, 
в каком стакане вода смешана с сахаром;
определять, как уровень воды в стакане влияет 
на высоту звука;
объяснять, как плотность воды влияет на 
способность яйца плавать;
определять, как влияет вода на движение листа 
бумаги по гладкой поверхности;
использовать простейший фильтр для проверки 
чистоты воды;
делать самостоятельные умозаключения по 
результатам опытов.

26 Пятачок, Винни- 
Пух и воз-
душный шарик

Воздушный 
шарик, 
воздух.

доказывать, что внутри шарика находится 
воздух, который легче воды;
показывать, что шарик можно наполнять водой;
объяснять, как можно надуть шарик с помощью 
лимонного сока и соды;
рассказывать о свойствах шарика плавать на 
поверхности
воды;
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объяснять, почему шарик не тонет в воде;
рассказывать, в каком случае шарик может 
летать;
делать самостоятельные умозаключения по 
результатам опытов.

27 Про репку и 
другие корнепло-
ды

Корнеплоды. Описывать и характеризовать овощи-
корнеплоды, называть их существенные 
признаки, описывать особенности внешнего 
вида;
осуществлять поиск необходимой информации 
из рассказа учителя, из собственного 
жизненного опыта;
планировать совместно с учителем свои 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации;
контролировать свою деятельность по ходу 
выполнения задания.

28 Плывёт, плывёт 
кораблик

Плавучесть 
предметов.

определять плавучесть металлических 
предметов;
объяснять, что плавучесть предметов зависит 
от формы;
понимать, что внутри плавучих предметов 
находится воздух;
объяснять, почему случаются 
кораблекрушения;
объяснять, что такое ватерлиния;
определять направление ветра.

29

 
Снегурочка
 
 
 
 
 
 
 
 

Три состояния 
воды.
 
 
 
 
 

Объяснять, что такое снег и лёд;
объяснять, почему в морозный день снег под 
ногами
скрипит;
наблюдать за переходом воды из одного 
состояния в другое;
наблюдать над формой и строением снежинок;
составлять кластер;
проводить несложные опыты со снегом и льдом 
и объяснять полученные результаты опытов;
высказывать предположения и гипотезы о 
причинах наблюдаемых явлений.

30 Как делили 
апельсин

Апельсин, 
плавучесть, 
эфирные 
масла из 
апельсина.

объяснять, почему лопается воздушный шарик 
при воздействии на него сока из цедры 
апельсина;
объяснять, почему не тонет кожура апельсина;
объяснять, как узнать количество долек в 
неочищенном апельсине;
определять в каком из апельсинов больше сока;
познакомиться с правилами выращивания 
цитрусовых из косточек;
проводить несложные опыты и объяснять 
полученные результаты опытов.
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31

Крошка
Енот и
Тот, кто сидит в 
пруду
 
 
 
 

Зеркало, отра-
жение, 
калейдоскоп.

объяснять, когда можно увидеть своё 
отражение в воде;
определять, в каких предметах можно увидеть 
свое отражение,
наблюдать над различием отражений в 
плоских, выпуклых и вогнутых металлических 
предметах;
наблюдать многократность отражений;
проводить несложные опыты и объяснять 
полученные результаты опытов;
строить речевое высказывание в соответствии 
с учебной задачей.

32 Иванова соль Соль, 
свойства соли.

наблюдать свойства изучаемых объектов: 
сравнивать свойства соли и песка;
составлять связное речевое высказывание в 
соответствии с поставленной учебной задачей;
представлять результаты исследовательской 
деятельности в различных формах: устное 
высказывание, таблица, дополненное 
письменное высказывание;
анализировать условия проведения опыта и 
проводить опыт, аналогичный предложенному, 
с заменой одного из объектов;
проводить несложные опыты с солью и 
объяснять полученные результаты опытов;
строить речевое высказывание в соответствии 
с учебной задачей.

2класс
Читательская грамотность: понятия «художественный» и «научно-

познавательный»; жанровое сходство и различия художественных и научно-
познавательных текстов; составление характеристики героев прочитанных произведений; 
деление текстов на части, составление плана; ответы по содержанию прочитанных 
произведений, эмоциональная и личностная оценка прочитанного;

Математическая грамотность: нахождение значений математических выражений 
в пределах 100, составление числовых выражений и нахождение их значений. Состав чисел 
первого и второго десятка, задание на нахождение суммы; задачи на нахождение части 
числа, задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, чтение и заполнение 
таблиц, столбчатых диаграмм, календарь, логические задачи, ложные и истинные 
высказывания, построение геометрических фигур, нахождение длины ломаной, диаметр 
окружности, периметр треугольника.

Финансовая грамотность:  деньги, аверс и реверс монеты, кредиты, вклады, 
банковская карта, правила безопасного использования банковских карт, фальшивые и 
повреждённые деньги, средства защиты российских банкнот, валюта.

Естественно - научная грамотность: наблюдения и простейшие эксперименты с 
яблоком, овощами, мёдом, лесной землей, песком, глиной. Состав почвы, перегной. Состав 
и свойства древесины. Названия овощей, выделение среди овощей корнеплодов. Названия 
частей растений, виды корней, свойства корней. Представление о позвоночных животных.

Тематическое планирование 2 класс
№ Тема Предмет

изучения
Формируемые умения

1 Михаил 
Пришвин.

Различия научно 
познавательного 

• Определять жанр, тему, героев 
произведения;
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Беличья па
мять

и 
художественного 
текстов.

• объяснять значения выражений, 
встретившихся в тексте;

• озаглавливать прочитанный текст;
• находить необходимую информацию 

в прочитанном тексте;
• задавать вопросы по содержанию 

прочитанного и отвечать на них;
• давать характеристику герою 

произведения;
• различать научно-познавательный 

текст и художественный; находить их 
сходство и различия.

2 Про беличьи 
запасы

Сложение 
одинаковых 
слагаемых, ре-
шение задач.

• Работать с таблицами: 
интерпретировать и дополнять 
данные;

• выполнять сложение и сравнение 
чисел в пределах 100;

• объяснять графические модели при 
решении задач;

• анализировать представленные 
данные, устанавливать 
закономерности;

3 Беличьи деньги Бумажные и 
металлические 
деньги, рубль, 
копейка.

• Объяснять значение понятий 
«покупка», «продажа», «сделка», 
«деньги»;

• понимать, откуда возникло название 
российских денег «рубль» и 
«копейка»;

• находить у монеты аверс и реверс;
• выполнять логические операции: 

анализ, синтез и сравнение;
• готовить небольшое сообщение на 

заданную тему.
4 Про белочку и 

погоду
Наблюдения за 
погодой.

• Объяснять, что такое «погода», 
«хорошая и плохая погода», 
«облачность»;

• объяснять, что такое «оттепель», 
«наст»;

• работать с таблицами наблюдений за 
погодой;

• высказывать предположения и 
гипотезы о причинах наблюдаемых 
явлений;

• работать в парах.
5 И. Соколов- 

Микитов.
В берлоге

Содержание 
рассказа. 
Отличия художе-
ственного, 
научно -
познавательного 
и газетного 
стилей.

Определять жанр, тему, героев 
произведения;

• объяснять значения выражений, 
встретившихся в тексте;

• отвечать на вопросы по содержанию 
текста цитатами из него;

• составлять вопросы по содержанию 
текста для
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готовых ответов;
• определять отрывок, к которому 

подобрана иллюстрация;
• разгадывать ребусы;
• устанавливать логические связи.

6 Медвежье 
потомство

Столбчатая 
диаграмма, 
таблицы, логиче-
ские задачи.

• Анализировать данные столбчатой 
диаграммы, представленные в явном 
и неявном виде;

• дополнять недостающие на 
диаграмме данные;

• отвечать на вопросы, ответы на 
которые спрятаны на диаграмме;

• анализировать данные таблицы, 
устанавливая их истинность и 
ложность;

• выполнять вычисления на 
увеличение и уменьшение числа на 
несколько единиц;

• решать логические задачи на 
практическое деление;

• находить периметр треугольника;
• строить связное речевое устное или 

письменное высказывание в 
соответствии с учебной задачей.

7 Повреждённые и 
фальшивые 
деньги

Наличные 
деньги, средства 
защиты бу-
мажных денег, 
повреждённые 
деньги.

• Объяснять на доступном для 
второклассника уровне, что такое 
фальшивые и поврежденные деньги;

• знать правила использования 
поврежденных денег;

• находить и показывать средства 
защиты на рос-

сийских банкнотах;
• находить необходимую информацию 

в тексте;
• отвечать на вопросы на основе 

полученной информации.
8 Лесные слад-

коежки
Медонос, 
настоящий и 
искусственный 
мёд

• Проводить несложные опыты с 
мёдом;

• определять последовательность 
действий при проведении опытов;

• делать выводы по результатам 
опытов;

• различать свойства настоящего и 
поддельного, искусственного мёда;

• анализировать данные таблицы;
• строить логические рассуждения и 

оформлять их в устной и письменной 
речи;

• иметь представление о лечебных 
свойствах мёда.

9 Лев Толстой. 
Зайцы

Содержание 
рассказа. 

• Заполнять кластер на основе 
полученных сведений из текста;
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Сравнение 
научно -
познавательного 
и 
художественного 
текстов.

• определение лексического значения 
слова;

• находить необходимую информацию 
в тексте;

• определять объект на рисунке с 
помощью подсказки;

• определять последовательность 
действий, описанных в рассказе;

различать художественный и научно- 
познавательный текст;

• сравнивать авторский текст и текст 
из энциклопедии, находить общие 
сведения;

• определять по высказываниям 
информацию, полученную из текста;

• строить связное речевое устное или 
письменное высказывание в 
соответствии с учебной задачей.

10 Про зайчат и 
зайчиху

Единицы 
измерения 
времени: сутки, 
часы. Сложение 
в пределах 100.
Логические 
задачи. 
Диаграмма.

• Определять количество часов в 
сутках;

• находить необходимую информацию 
в тексте и выполнять математические 
вычисления;

• подбирать из предложенных чисел 
суммы чисел, состоящих из двух 
слагаемых, доказывать правильность 
выбранных чисел;

• решать логические задачи по 
данному условию;

• составлять элементарную диаграмму.
11 Банковская 

карта
Банковская 
карта.

• Давать характеристику наличным 
деньгам;

• рассказывать о дебетовой банковской 
карте;

• объяснять, что обозначают надписи 
на карте;

• объяснять, как производить покупку 
в магазине;

• объяснять, как можно снять деньги в 
банкомате с помощью карты;

• рассказывать о кредитной 
банковской карте.

12

Про Зайчишку и 
овощи
 
 
 

Морковь, 
огурец, помидор, 
свёкла, капуста
 
 

- Определять по рисункам названия 
растений и находить среди них овощи;

• выделять среди овощей корнеплоды;
• проводить опыт по проращиванию 

моркови;
• определять цвет сока овощей 

опытным путём;
сравнивать свойства сырой и варёной 
моркови.
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13 Николай 
Сладков. Ве-
сёлая игра

Содержание 
рассказа

• Определять тип и тему текста, 
называть его персонажей;

• понимать, что такое «цитата», 
использовать цитаты в качестве 
ответов на вопросы по содержанию 
прочитанного текста;

• объяснять лексическое значение слов 
и выражений;

• устанавливать истинность и 
ложность утверждений, подтверждая 
или опровергая их с помощью цитат;

• составлять на доступном для 
второклассника языке 
инструкции/правила, грамотно 
оформлять их на письме.

14 Лисьи забавы Решение 
логических задач 
с помощью 
таблицы; 
столбчатая 
диаграмма, 
чертёж.

• Определять дату по календарю;
• находить необходимую информацию 

в тексте и выполнять математические 
вычисления;

• записывать краткую запись и 
решение задач;

• решать логические задачи с 
помощью таблицы;

• анализировать данные, 
представленные в столбчатой 
диаграмме, дополнять недостающие 
в диа-

грамме данные;
• составлять вопросы, ответы на 

которые можно узнать по данным 
столбчатой диаграммы;

• читать простейшие чертежи, 
выполнять построения на чертеже в 
соответствии с данными задачи.

15 Безопасность 
денег на 
банковской 
карте

Правила 
безопасности 
при использова-
нии банковских 
карт.

• Иметь представление об элементах, 
расположенных на лицевой и 
оборотных сторонах банковской 
карты, объяснять их назначение;

• находить необходимую информацию 
в тексте задания;

• формулировать правила 
безопасности при использовании 
банковских карт.

16 Лисьи норы Устройство 
лисьей норы, 
свойства лесной 
земли, песка и 
глины, состав 
почвы.

• Иметь представление об устройстве 
лисьих нор;

• проводить простейшие опыты по 
определению свойств лесной земли, 
песка и глины, состава почвы;

• делать выводы по результатам 
проведенных наблюдений и опытов;

• понимать и объяснять, от чего 
зависит плодородие почвы.
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17 Обыкновенные 
кроты

Содержание 
научно-
познавательного 
текста.

• Определять тип текста;
• составлять описание крота на основе 

прочитанного текста;
• разгадывать ребусы и соотносить 

слова
ассоциации;

• соединять линиями части 
предложений и определять их 
последовательность в тексте;

• объяснять значение слова;
• составлять вопросы по 

предложенным предложениям;
• находить синонимы к 

предложенному слову;
• писать сочинение-рассуждение по 

заданной теме;
• определять название раздела, в 

котором может быть размещён текст.
18 Про крота Сложение в 

пределах 100.
Логические 
задачи.
Диаграмма.

• Решать задачи логического 
характера;

• решать задачи с использованием 
данных таблицы;

• решать задачи на основе данных 
диаграммы;

• решать примеры на основе 
предложенной цепочки примеров;

• определять цвета геометрических 
фигур на основе верных 
высказываний.

19 Про кредиты Кредит. 
Ипотечный 
кредит. 
Автокредит. 
Кредит 
наличными.

• Объяснять, что такое «кредит»;
• определять виды кредитов;
• понимать, чем отличаются друг от 

друга разные виды кредитов;
• определять сумму переплаты по 

кредиту;
• определять, какой кредит наиболее 

выгоден банку
по срокам его оплаты;

• - определять, какой кредит наиболее 
выгоден клиенту банка по срокам его 
оплаты

20 Корень - часть 
растения

Корень. Виды 
корневых 
систем. Видоиз-
менённые корни.

• Называть части цветочных растений;
• объяснять, для чего растению корень;
• доказывать, что рост растения 

начинается с корня;
• называть виды корневых систем;
• называть видоизменённые корни.

21 Эдуард Шим.
Тяжкий труд

Содержание 
художественного 
текста.

• Определять книгу, в которой можно 
прочитать предложенный 
художественный текст;

• определение лексического значения 
слова;
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• находить необходимую информацию 
в тексте;

• находить в тексте предложение по 
заданному вопросу;

• разгадывать ребусы и соотносить 
полученные ответы со словами;

• определять главную мысль текста;
• определять, чему учит текст;
• строить связное речевое устное или 

письменное высказывание в 
соответствии с учебной задачей.

22 Про ежа

Решение 
выражений, 
столбчатая и 
круговая 
диаграмма,
названия 
месяцев.
 
 
 
 
 
 
 
 

- Находить значение выражений, соотносить 
полученные результаты с буквами и читать 
название насекомого;

• определять время с помощью 
скорости и расстояния;

• определять данные столбчатой 
диаграммы, находить часть от числа 
и записывать результаты в таблицу, 
результаты таблицы переносить в 
круговую диаграмму;

• отвечать на вопросы на основе 
полученных данных;

• определять последовательность 
маршрута на основе схемы;

• записывать слова с помощью кода;
называть месяцы, сравнивать количество 
месяцев.

23 Про вклады Вклад, вкладчик, 
срочный вклад, 
вклад до 
востребования.

• Давать определение вклада;
• называть виды вкладов: срочный 

вклад, вклад до востребования;
• объяснять, что такое банковский 

процент по вкладам;
• объяснять, как считают банковский 

процент по вкладам;
• объяснять, почему банки 

выплачивают проценты.
24 Занимательные 

особенности 
яблока

Яблоко, свойства 
яблока.

• Объяснять, почему яблоко в месте 
разреза темнеет, а при покрытии 
разреза соком лимона не темнеет;

• объяснять, почему яблоко плавает;
• объяснять, почему яблоко 

отталкивается от магнита;
• объяснять, почему неспелое яблоко 

кислое;
• находить на срезе яблока рисунок 

звезды.
25 Полевой хомяк Содержание 

научно -
познавательного 
текста.

• Определять вид текста;
• составлять описание хомяка на 

основе прочитанного текста;
• дополнять описание хомяка на 

основе рисунка;
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• придумывать сравнения;
• составлять вопросы по данным 

предложениям;
• отвечать на вопросы на основе 

полученных сведений;
• разгадывать ребусы и объяснять 

значение слова;
• определять сведения, которые 

удивили;
• составлять план при подготовке к 

сообщению.
26 Про полевого 

хомяка
Решение 
выражений, 
столбчатая и 
круговая 
диаграммы, име-
нованные числа, 
че-
тырёхугольники.

• Находить значение выражений, 
соотносить полученные результаты с 
буквами и читать название 
животного;

• строить столбчатую диаграмму на 
основе имеющихся данных;

• отвечать на вопросы на основе 
имеющихся данных;

• находить путь хомяка на основе 
заданного условия, доказывать, что 
путь выбран правильно;

• записывать именованные числа в 
порядке возрастания;

• строить четырёхугольники по 
заданному условию.

27 Ловушки для 
денег

Доходы, 
расходы, 
прибыль, 
дефицит, 
профицит.

• Определять доходы, расходы и 
прибыль;

• отличать желаемые покупки от 
необходимых;

• рассуждать, как поступать в 
различных ситуациях при покупке 
товара;

• объяснять, что такое дефицит и 
профицит;

• рассуждать, как не тратить напрасно 
деньги.

28 Про хомяка и 
его запасы

Горох, свойства 
прорастания 
гороха.

• Называть растения, плоды которых 
составляют основу питания хомяка;

• объяснять и доказывать, как 
влажность и воздух влияют на 
прорастание семян;

• объяснять и доказывать, что для 
роста, особенно в первое время, 
проростки используют вещества, за-
пасённые в самих семенах;

• объяснять и доказывать, как влияет 
наличие света на прорастание семян;

• объяснять и доказывать, как влияет 
температура на прорастание семян;
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• объяснять и доказывать, как влияет 
глубина посева на прорастание 
семян;

• определять правильную 
последовательность прорастания 
семян гороха.

29 Про бобров Содержание 
текста, текст-
описание.

• Определять тип текста, его тему;
• находить выделенное в тексте 

словосочетание и объяснять его 
лексическое значение;

• находить среди предложенных 
вариантов вопросы, на которые 
можно/нельзя найти ответы в про-
читанном тексте;

• задавать вопросы по содержанию 
прочитанного;

• сравнивать тексты;
• определять сведения, которые 

удивили;
• составлять речевое высказывание в 

письменной форме.
30 Бобры- 

строители
Диаметр, длина 
окружности, 
решение 
практических 
задач.

• Иметь представление о диаметре 
окружности;

• анализировать данные таблицы, 
устанавливая закономерности её 
заполнения;

• находить приблизительное значение 
диаметра окружности, зная длину 
окружности;

• заменять умножение сложением 
одинаковых слагаемых;

• выбирать нужные для проведения 
измерений инструменты;

• работать с чертежом;
• решать логические задачи.

31 Такие разные 
деньги

Валюта, курс для 
обмена валюты, 
деньги разных 
стран.

• Иметь представление о валюте как 
национальной денежной единице;

• находить необходимую информацию 
в тексте и на иллюстрациях к 
заданиям;

• устанавливать принадлежность 
денежной единицы стране;

• иметь представление о банковской 
операции «обмен валюты».

32 Материал для 
плотин

Строение 
древесины 
дерева, 
определение 
возраста дерева.

• Иметь представление о составе 
древесины

• проводить простейшие опыты по 
изучению свойств древесины разных 
пород деревьев;

• делать выводы по результатам 
проведенных наблюдений и опытов;
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• понимать и объяснять, что такое 
твёрдые и мягкие породы деревьев.

33 Позвоночные 
животные

Рыбы, птицы, 
рептилии, 
амфибии, мле-
копитающие.

• Называть группы позвоночных 
животных;

• называть признаки пяти групп 
позвоночных животных;

• определять название животного по 
описанию;

• выбирать признаки земноводного 
животного;

• выбирать утверждения, которые 
описывают при-

знаки животного;
• выбирать вопросы, на которые нельзя 

найти ответы в тексте;
• составить описание внешнего вида 

рыбы с указанием признаков этого 
животного;

• рассуждать об открытии, сделанном 
на занятии.

34 Встреча друзей  • Находить необходимую информацию 
в тексте задания;

• понимать, что такое «валюта», «курс 
рубля», «кредит», «банковский 
вклад», «процент по вкладу»;

• анализировать и дополнять 
недостающие в таблице данные;

• выполнять письменное и устное 
сложение чисел в пределах 1000.

3 класс
Читательская грамотность: научно-познавательные тексты; основная мысль 

текста, тема текста, деление текста на части, составление плана текста; ответы на вопросы 
по содержанию прочитанного текста, лексическое значение слов; личностная оценка 
прочитанного.

Естественно-научная грамотность : особенности жизнедеятельности дождевых 
червей: кальций и его роль в организме человека, дрожжи, виды облаков, свойства мела, 
свойства мыла, восковые свечи, магнит и его свойства.

Финансовая грамотность: бюджет, уровни государственного бюджета, семейный 
бюджет, заработная плата, пенсия, дополнительные доходы (выигрыш, клад, пособия). 
Обязательные, желаемые и непредвиденные расходы. Налоги. Экономия семейного 
бюджета.

Математическая грамотность: нахождение значений математических выражений 
в пределах 100000, составление числовых выражений и нахождение их значений, задачи на 
нахождение суммы; задачи на нахождение части числа, задачи на увеличение и уменьшение 
числа на несколько единиц, решение задачи с тройкой величин «цена, количество, 
стоимость», чтение и заполнение таблиц, столбчатых и круговых диаграмм, работа с 
графиками.

Тематическое планирование 3 класс
№ Тема Предмет

изучения
Формируемые умения

Бок «Читательская грамотность»
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1 Про дождевого 
червяка

Тип текста. 
Содержание 
научно-
познавательного 
текста.

• Определять тип текста;
• дополнять предложение словами из 

текста;
• определять периоды развития 

дождевого червя на основе теста;
• объяснять, почему дождевые черви - 

это настоящие сокровища, живущие 
под землёй;

• определять на основе теста способ 
питания дождевых червей;

• находить предложение, 
соответствующее рисунку;

• выбирать утверждения, 
соответствующие тексту;

• составлять вопрос по содержанию 
текста;

• называть дополнительные вопросы, 
ответов на которые нет в тексте.

2 Кальций Содержание 
научно-
познавательного 
текста.

• Работать с кластером;
• Дополнять предложение словами из 

текста;
• определять, что такое минерал;
• называть стройматериалы, 

содержащие кальций;
• объяснять значение слова;
• выбирать утверждения, которые 

соответствуют прочитанному тексту;
• составлять предложения по рисунку;
• составлять вопрос по содержанию 

текста и записывать ответ на 
составленный вопрос.

3 Сколько весит 
облако?

Тип текста. 
Главная мысль 
текста. Содержа-
ние текста

• Определять тип текста;
• определять, что вынесено в заглавие 

- тема или главная мысль;
• находить ответ на вопрос в тексте;
• объяснять значение слова;
• дополнять предложения;
• выбирать вопросы, на которые 

можно найти ответы в тексте;
• дополнять план текста;
• рассказывать о прочитанном 

произведении;
• составлять вопрос по содержанию 

текста и записывать ответ на 
составленный вопрос;

• определять название книг с 
достоверными сведениями.

4 Хлеб - всему го
лова

Тип текста. 
Главная мысль 
текста. Содержа-
ние текста

• Определять тип текста;
• определять, что вынесено в заглавие 

- тема или главная мысль;
• записывать пословицы о хлебе;
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5 Про мел Главная мысль 
текста. 
Содержание 
текста.

• Заполнять кластер о происхождении 
мела;

• составлять вопрос по готовому 
ответу;

• давать определение слова;
• работать с толковым словарём;
• работать с толкованием слова;
• соединять части предложений и 

определять их порядок;
• составлять план текста в виде 

вопросов;
• составлять вопрос по содержанию 

текста и записывать ответ на 
составленный вопрос.

6 Про мыло Содержание 
научно-
познавательного 
текста.

• Дополнять предложение;
• давать определение слова;
• работать с толковым словарём;
• соединять части предложений и 

определять их порядок;
• находить в тексте предложение, 

которое соответствует рисунку;
• находить в тексте предложение по 

заданному условию;
• дополнять текст по заданному 

условию;
• определять даты принятия гербов.

7 История свечи Содержание 
научно-
познавательного 
текста.

• Давать определение слова;
• записывать ответ на поставленный 

вопрос;
• определять слово по его 

лексическому значению;
• называть вещества, которые 

используют при изготовлении 
свечей;

• выбрать вопросы, на которые можно 
найти ответ в тексте;

• составлять вопросы и находить 
ответы в тексте;

• соединять части предложений и 
определять их порядок;

• заполнять кластер по рисункам на 
основе прочитанного текста;

• называть правила безопасности при 
использовании свечей;

• рассказывать о прочитанном 
произведе-

•  
8 Магнит Содержание 

научно-
познавательного 
текста.

• Давать определение слова;
• дополнять предложение;
• находить ответ на поставленный 

вопрос;
• объяснять значение словосочетания;
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• с помощью текста находить отличия 
между предметами;

• называть предметы, о которых 
говорится в тексте;

• рассказывать о прочитанном 
произведении.

Блок «Естественно-научная грамотность»
9 Дождевые 

черви
Дождевые черви • Называть части тела дождевого 

червя;
• объяснять, какую роль играют 

щетинки в жизни животного;
• рассказывать, чем питается 

дождевой червь;
• объяснять, почему во время дождя 

дождевые черви выползают на 
поверхность земли;

• наблюдать, как дождевые черви 
создают плодородную почву;

• заполнять таблицу-характеристику 
на дождевого червя.

10 Полезный каль-
ций

Кальций • Заполнять таблицу;
• дополнять предложение;
• определять с помощью опытов, что 

происходит с костями и скорлупой 
яйца, если из них удалить кальций;

• составлять суточное меню с 
молочными продуктами;

• дописывать вывод о необходимости 
кальция для организма.

11 Про облака Облака • С помощью опыта показывать 
образование облаков;

• объяснять, почему облака 
увеличиваются в размере;

• называть явления природы;
• называть виды облаков;
• определять погоду по облакам.

12 Про хлеб и 
дрожжи

Дрожжи. Хлеб. • Называть внешние признаки 
сходства и различия ржи и пшеницы;

• описывать внешний вид ржаного и 
пшеничного хлеба;

• определять наличие дырочек в 
хлебобулочных изделиях;

• давать определение слову 
«дрожжи»;

• проводить опыт, показывающий 
влияние температуры на процесс 
брожения;

• проводить опыт, показывающий 
влияние сахара на процесс 
брожения;
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• проводить опыт, доказывающий 
образование углекислого газа при 
брожении;

• проводить опыт, доказывающий, что 
вкус и качество хлеба зависят от 
выдержки теста.

13 Мел Мел • Доказывать, что мел не растворяется 
в воде;

• называть, из чего состоит мел;
• доказывать, что мел содержит 

карбонат кальция;
• определять состав мела;
• называть области применения мела.

14 Чем интересно 
мыло и как оно 
«работает»

Мыло • Называть виды мыла;
• исследовать мыло в сухом виде;
• показывать, что при намокании 

мыла появляется пена;
• проводить опыт, доказывающий, что 

мыло очищает воду от масла;
• проводить опыт, доказывающий, что 

мыло уменьшает поверхностное 
натяжение воды;

• исследовать с помощью лупы 
мыльные пузыри;

• доказывать, что мыльные пузыри 
образуются из жидкого мыла.

15 Про свечи Свеча • Рассказывать о строении свечи;
• рассказывать о зонах пламени свечи;
• объяснять, почему гаснет свеча;
• объяснять, почему внутри ёмкости 

поднимается вода;
• объяснять, почему происходит 

возгорание дыма.
17 Волшебный 

магнит
Магнит • Называть виды магнитов;

• определять опытным путём, какие 
предметы притягивает магнит;

• доказывать с помощью опыта, что 
магнитная сила действует через 
стекло и другие предметы;

• показывать с помощью опыта, что 
магнит может намагничивать 
металлические предметы;

• рассказывать о том, что магнит 
имеет два полюса;

• показывать с помощью опыта, как 
можно создать компас.

18 Проверь себя 
Материал, 
изученный в 
первом 
полугодии.

Ориентироваться 
в понятиях, 
изученных в 
первом 
полугодии;

Проверь себя
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применять 
полученные 
знания в повсе-
дневной жизни;
работать 
самостоятельно;
планировать и 
корректировать 
свои действия в 
соответствии с 
поставленной 
учебной задачей.

Блок «Финансовая грамотность»
19 Что такое 

«бюджет»?
 
 
 
 
 
 
 
 

Федеральный 
бюджет, уровни 
бюджета, 
 
 
 
 
 
 
 

- Понимать и правильно использовать фи-
нансовые термины: «бюджет», «налоги»;
«дефицит», «профицит»;

• понимать, из каких уровней состоит 
бюджетная система России;

• объяснять, откуда берутся деньги в 
госбюджете и куда они расходуются;

• выдвигать свои предположения и 
уметь аргументировать свой ответ;

уметь слушать и слышать собеседника.
20 Семейный бюд-

жет
Семейный 
бюджет, доходы 
и расходы.

• Объяснять значение понятия 
«семейный бюджет»;

• понимать, как в семье появляются 
доходы;

• делить расходы на «обязательные», 
«желаемые и «непредвиденные»;

• заполнять кластер;
• формулировать высказывание в 

устной и письменной речи на 
заданную тему.

21 Откуда в семье 
берутся деньги?
Зарплата

Понятие 
заработной 
платы, виды 
зарплаты.

• Понимать и правильно использовать 
финансовые термины: «заработная 
плата», «фиксированная зарплата», 
«аванс», «премия» и «гонорар»;

• анализировать данные, 
представленные в виде графика;

• приводить примеры различных 
профессий;

• объяснять, отчего может зависеть 
размер заработной платы.

22 Откуда в семье 
берутся деньги?
Пенсия и соци-
альные пособия

Пенсия, 
досрочная пен-
сия, пособия для 
разных 
категорий 
граждан.

• Понимать и правильно использовать 
финансовые термины: «пенсия», 
«досрочная пенсия», «пособие»;

• на доступном для третьеклассника 
уровне определять основание для 
назначения досрочной пенсии;

• называть пособия, которые 
получают граждане нашей страны;
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• определять, какие пособия относятся 
к регулярным, а какие - к 
эпизодическим.

23 Откуда в семье 
берутся деньги? 
Наследство, 
вклад, 
выигрыш

Наследство, 
вклад, выигрыш.

-- Понимать и правильно использовать 
финансовые термины: «случайный доход», 
«выигрыш», «клад», «наследство» и «дви-
жимое и недвижимое имущество»;

• понимать, что выигрыш облагается 
налогом;

• иметь представления о налогах, 
которые человек должен заплатить 
от доходов, полученных в виде 
выигрыша;

• понимать, как должен поступить 
человек, нашедший клад;

• называть предметы, которые человек 
может получить в наследство.

24 На что тратятся 
семейные 
деньги? Виды 
расходов

Классификация 
расходов по 
различным осно-
ваниям.

-- Понимать и правильно использовать 
финансовые термины: «обязательные рас-
ходы», «желаемые расходы», «непредви-
денные расходы»,
«текущие расходы», «капитальные расхо-
ды», «чрезвычайные расходы», «ежемесяч-
ные расходы», «ежегодные расходы», «се-
зонные расходы», «разовые расходы»

25 На что тратятся 
семейные 
деньги? 
Обязательные 
платежи

Виды 
обязательных 
платежей.

• Понимать и правильно использовать 
финансовые термины: 
«коммунальные платежи», «тариф», 
«штрафы», «налоги»;

• объяснять, почему обязательные 
платежи нужно платить вовремя;

• на примере различных ситуаций 
определять вид обязательного 
платежа.

26 Как сэкономить 
семейные 
деньги?

Экономия 
семейного 
бюджета.

• Понимать и правильно использовать 
финансовые термины: «экономия 
семейного бюджета», 
«продовольственные товары», 
«непродовольственные товары»;

• формулировать простые правила 
экономии семейного бюджета;

• на доступном для третьеклассника 
уровне объяснять, почему 
необходимо экономить семейный 
бюджет.

Блок «Математическая грамотность»
27 Расходы и 

доходы 
бюджета

Сравнение 
доходов и 
расходов. 
Дефицит и 
профицит.

• Определять дефицитный и 
профицитный бюджет;

• анализировать данные, 
представленные на инфографике, и 
на основе этих данных заполнять 
таблицу;
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• выполнять вычисления по таблице;
• выполнять сложение и вычитание 

многозначных чисел;
• составлять задачу по 

предложенному решению;
• формулировать вопрос задачи.

28 Планируем се-
мейный 
бюджет

Доходы и 
расходы в 
семейном 
бюджете.

• анализировать данные, 
представленные в таблице, и по этим 
данным выполнять необходимые 
вычисления;

• выполнять сложение и вычитание 
многозначных чисел, деление 
круглого числа на однозначное;

• анализировать данные столбчатой 
диаграммы;

• выполнять умножение двузначного 
числа на однозначное путём 
сложения одинаковых слагаемых;

• выполнять чертёж к задаче и 
записывать её решение.

29 Подсчитываем 
семейный 
доход

Семейный доход 
в таблице, на 
диаграмме.

• Анализировать график и по данным 
графика заполнять таблицу;

• выполнять сложение круглых 
многозначных чисел;

• находить с помощью калькулятора 
среднее арифметическое;

• сопоставлять таблицу и круговую 
диаграмму;

• анализировать данные таблицы и на 
основе этих данных дополнять 
недостающие подписи на круговой 
диаграмме;

• самостоятельно составлять круговую 
диаграмму.

30

Пенсии и 
пособия
 
 
 
 
 
 
 
 

Прожиточный 
минимум
 
 
 
 
 
 
 
 

- Анализировать данные, представленные в
таблице;

• выполнять сложение и вычитание 
многозначных чисел;

• анализировать данные, 
представленные в виде 
гистограммы;

• вычислять, на сколько увеличилась 
пенсия за определённый период;

• заполнять таблицу на основе 
текстового материала;

подсчитывать доход семьи от детских 
пособий.

31 Подсчитываем 
случайные 
(нерегулярные) 
доходы

Налог на 
выигрыш, доход 
от выигрыша в 
лотерею.

• Определять, с какой суммы и в 
каком размере нужно платить налог 
с выигрыша;

• подсчитывать, чему равен реальный 
доход от выигрыша в лотерею;
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• под руководством учителя с 
помощью калькулятора находить 
процент от числа.

32 Подсчитываем 
расходы

Обязательные и 
непредвиденные 
расходы.

• Анализировать данные 
инфографики;

• находить в таблице информацию, 
необходимую для выполнения 
задания;

• подсчитывать расходы на питание и 
определять, какую часть от 
семейного дохода они составляют;

• подсчитывать, какую часть семья 
откладывает на непредвиденные 
расходы.

33 Расходы на 
обязательные 
платежи

Обязательные 
платежи

• Определять, какие налоги должна 
платить семья;

• анализировать данные диаграммы и 
на основе этих данных заполнять 
таблицу;

• подсчитывать ежемесячные 
обязательные расходы;

• пользоваться калькулятором;
• объяснять причину уменьшения или 

увеличения обязательных платежей;
• выполнять сложение и вычитание 

многозначных чисел.
34 Проверь себя Материал, 

изученный во 
втором 
полугодии.

• Ориентироваться в понятиях, 
изученных во втором полугодии;

• применять полученные знания в 
повседневной жизни;

• работать самостоятельно;
• планировать и корректировать свои 

действия в соответствии с 
поставленной учебной задачей.

 
4 класс
Читательская грамотность: научно-познавательные тексты; основная мысль 

текста, тема текста, деление текста на части, составление плана текста; ответы на вопросы 
по содержанию прочитанного текста, лексическое значение слов; личностная оценка 
прочитанного.

Естественно-научная грамотность: томат, болгарский перец, картофель, 
баклажаны, лук, капуста, горох, грибы. Работа с понятиями: многолетнее / однолетнее 
растение, части растений, условия и способы размножения, строение плодов, сроки 
посадки, возможности использования человеком.

Финансовая грамотность: потребительская корзина, состав потребительской 
корзины, прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда, страхование и его 
виды, распродажа, акция, скидка, бонусы, кешбэк, страховые риски, благотворительность, 
благотворитель, благотворительный фонд.

Математическая грамотность: нахождение значений математических выражений 
в пределах 100000, составление числовых выражений и нахождение их значений, задачи на 
нахождение суммы; задачи с тройкой величин «цена, количество, стоимость», сравнение 
различных вариантов покупок; нахождение размера скидки на товар, нахождение цены 
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товара со скидкой; чтение и заполнение таблиц, столбчатых и круговых диаграмм, работа с 
графиками, умение пользоваться калькулятором.

Тематическое планирование 4 класс
№ Тема Предмет

изучения
Формируемые умения

Блок «Читательская грамотность»
1.  Старинная 

женская 
одежда  

Содержание 
научно-
познавательного 
текста.

• Определять лексическое значение 
слова;

• озаглавливать текст;
• определять тему;
• определять главную мысль;
• составлять план в виде вопросов;
• с помощью текста определять 

название женской одежды;
• с помощью рисунка вписывать в 

текст название старинной женской 
одежды;

• объяснять значение слова;
• приводить примеры современной 

женской одежды.
2. Старинные 

женские 
головные 
уборы

Содержание 
научно-
познавательного 
текста.

• Определять лексическое значение 
слова;

• составлять план, используя слова из 
текста;

• объяснять значения слов;
• определять по описанию названия 

головных уборов;
• приводить примеры современных 

головных уборов.

3. Старинная 
мужская 
одежда и 
головные 
уборы

Содержание 
научно-
познавательного 
текста.

• Определять лексическое значение 
слова с помощью словаря;

• отвечать на вопросы по тексту;
• вписывать пропущенные слова в 

текст;
• находить ответ на вопрос в тексте;
• объяснять значение слова;
• оформлять план текста;
• определять с помощью описания 

название предмета.

4. Жилище кре-
стьянской 
семьи на Руси

Содержание 
научно-
познавательного 
текста.

• Определять лексическое значение 
слова с помощью словаря;

• рассуждать и записывать своё мнение 
о различии между предметами;

• отвечать на вопросы по тексту;
• рассуждать, давать определение 

слова;
• называть элементы оформления 

избы.
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5-6 Внутреннее 
убранство и 
предметы оби-
хода русской 
избы

Содержание 
научно-
познавательного 
текста.

• Определять лексическое значение 
слова с помощью словаря;

• письменно отвечать на вопросы;
• называть предметы печной утвари;
• работать с толковым словарём;
• работать с толкованием слова;
• рассуждать и записывать своё мнение 

о предложенном выражении;
• соотносить описание предметов с их 

рисунками;
• описывать назначение предметов;
• составлять обобщающий план.

7. История 
посуды на 
Руси

Содержание 
научно-
познавательного 
текста.

• Определять лексическое значение 
слова с помощью словаря;

• соотносить рисунок и его название;
• работать с толковым словарём;
• рассуждать и записывать ответ на 

вопрос;
• записывать ответ на вопрос по его 

началу;
• определять части предмета, называть 

их;

8. Какие деньги 
были раньше в 
России

Содержание 
научно-
познавательного 
текста.

• Определять лексическое значение 
слова с помощью Википедии;

• называть опорные фразы, с помощью 
которых можно дать ответ на вопрос;

• определять тему текста;
• составлять план текста;
• находить информацию в Интернете;
• записывать названия монет в порядке 

их возрастания;
• указывать названия современных 

денег.

Блок «Естественно-научная грамотность»
9. Томат Томат. • Называть части растения;

• объяснять, что значит 
«многогнёздная ягода»;

• определять горизонтальный и 
вертикальный срез;

• указывать количество гнёзд;
• объяснять, почему плоды у помидора 

- это ягода;
• называть части плода помидора;
• объяснять, что такое пасынок у 

помидора;
• работать с таблицей.
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10. Болгарский пе-
рец

Болгарский 
перец.

• Объяснять, что такое паприка;
• называть части растения;
• рассказывать о строении плода 

перца;
• определять форму плода перца;
• рассказывать о строении семени 

перца;
• делать выводы на основе полученной 

информации.

11. Картофель Картофель. • Называть части растения;
• объяснять, чем отличаются плоды 

картофеля от плодов томата;
• объяснять, какой вывод сделали и 

почему;
• объяснять, почему после нарезки 

картофеля на разделочной доске 
остаются белые следы;

• объяснять, почему нужно сажать 
разные сорта картофеля;

• объяснять, что такое крахмалистость;
• определять срок созревания 

картофеля;
• объяснять, почему нельзя 

использовать в пищу позеленевший 
картофель;

• называть способы размножения 
картофеля.

12. Баклажан. Се-
мейство 
Паслёновые

Баклажан. • Называть представителей семейства 
Паслёновые;

• объяснять, что такое соланин;

• называть благоприятные условия для 
прорастания семян;

• определять условия, необходимые 
для прорастания семени баклажана;

• определять глубину посева семян;
• заполнять таблицу наблюдений за 

ростом растений.

13. Лук Лук. • Называть части лука;
• называть способы выращивания лука 

зимой на подоконнике;
• называть этапы выращивания лука;
• наблюдать за ростом лука и 

записывать данные в таблицу.

14. Капуста Капуста. • Называть виды капусты;
• отвечать на вопросы по содержанию 

текста;
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• называть части капусты;
• исследовать капусту в разрезе;
• рассказывать о размножении 

капусты;
• проводить опыты с цветной 

капустой.

15. Горох Горох. • Рассказывать о строении гороха;
• рассказывать о строении семени 

гороха;
• объяснять, почему горох обладает 

взрывной силой;
• определять, что горох является 

холодостойким растением;
• проводить опыт по проращиванию 

гороха, сравнивать результаты двух 
опытов.

16. Грибы Грибы. • Называть части гриба;
• называть виды грибов;
• рассказывать о плесневых грибах;
• называть грибы-невидимки;
• проводить опыт по выращиванию 

плесени;
• называть грибы-паразиты.

17. Творческая ра-
бота

По выбору. • Выбрать тему для творческой 
работы;

• выполнять творческую работу;
• представлять классу творческую 

работу.

Блок «Финансовая грамотность»
18 – 
19.

Потребитель-
ская корзина

Состав потреби-
тельской 
корзины.

• Объяснять на доступном для 
четвероклассника уровне, что такое 
«потребительская корзина»;

• понимать, почему подсчитывается 
прожиточная корзина для трёх 
категорий населения;

• объяснять, почему различается 
стоимость потребительской корзины 
в разных регионах нашей страны;

• объяснять, что входит в состав 
потребительской корзины 
россиянина.

20. Прожиточный 
минимум

Назначение 
прожиточного 
минимума.

• Понимать значение и правильно 
использовать термины 
«прожиточный минимум», 
«минимальный размер оплаты 
труда»;
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• объяснять, на что влияет 
прожиточный минимум;

• объяснять, почему различается 
размер прожиточного минимума в 
разных регионах нашей страны;

• объяснять, почему различается 
размер прожиточного минимума для 
разных категорий населения нашей 
страны.

21. Инфляция Инфляция. • Понимать значение и правильно 
использовать термины 
«прожиточный минимум», 
«инфляция»;

• анализировать данные, 
представленные в виде гистограммы;

• называть уровни инфляции;
• понимать значение инфляции для 

экономики.

22-
23.

Распродажи, 
скидки, 
бонусы

Акции, 
распродажа, 
скидки, бонусы, 
кешбэк.

• Понимать значение и правильно 
использовать термины: 
«распродажа», «скидка», «бонусная 
программа», «программа 
лояльности», «бонусы», «кешбэк»;

• понимать, что все акции, проводимые 
торговыми точками, предназначены 
для увеличения доходов магазинов и 
привлечения покупателя;

• понимать, что чем больше процент 
скидки, тем меньше мы платим за 
товар;

• формировать навыки грамотного 
покупателя.

24. Благотвори-
тельность

Благотворитель-
ность.

• - Понимать значение и правильно 
использовать термины 
«благотворительность», 
«благотворительный фонд»;

• называть группы населения, которые 
могут нуждаться в 
благотворительной помощи;

• объяснять необходимость оказания 
благотворительной помощи тем, кто 
в ней нуждается.

25. Страхование Виды 
страхования.

• Понимать значение и правильно 
использовать термины 
«страхование», «страховка», 
«полис»;

• называть виды страхования;
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• называть различные страховые 
риски.

Блок «Математическая грамотность»
26. В бассейне Расписание 

занятий, 
выгодная 
покупка.

• Анализировать расписание занятий с 
целью определения свой занятости;

• решать задачи на определение 
стоимости покупки;

• определять, какая из двух покупок 
является более выгодной;

• решать задачи на определение 
скорости плавания;

• решать логические задачи.

27-
28.

Делаем ремонт Смета ремонта, 
расчёт 
стоимости стро-
ительных 
материалов.

• Понимать, что такое «смета»;
• решать задачи на расчёт количества 

необходимого материала для ремонта 
кухни;

• решать задачи на расчёт стоимости 
необходимого материала для ремонта 
кухни;

• читать простые чертежи и наносить 
на них известные размеры.

29. Праздничный 
торт

Рецепт торта, 
задачи на 
тройку величин 
«цена, количе-
ство, 
стоимость».

• Работать с таблицами;
• подсчитывать стоимость продуктов 

для торта;
• определять, какие продукты 

выгоднее купить для того, чтобы 
уменьшить стоимость затрат на 
приготовление торта;

• сравнивать цену различных товаров, 
выполняя необходимые 
преобразования;

• использовать полученные умения и 
навыки в практической жизни.

30. Обустраиваем 
участок

Расходы на обу-
стройство 
участка, 
площадь и 
периметр

• Читать простой чертеж и определять 
его масштаб;

• находить площадь и периметр 
участка и построек на нём;

• решать задачи с тройкой величин 
«цена, количество, стоимость»;

• использовать полученные умения и 
навыки в практической жизни.

31-
32.

Поход в кино Расходы на 
поход в кино.

• Находить заданные временные 
промежутки с помощью календаря;

• решать задачи с тройкой величин 
«цена, количество, стоимость»;

• использовать полученные умения и 
навыки в практической жизни.
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33. Отправляемся 
в путешествие

Расходы на 
путешествие.

• Находить заданные временные 
промежутки с помощью календаря;

• решать задачи с тройкой величин 
«цена, количество, стоимость»;

• использовать полученные умения и 
навыки в практической жизни.

34. Составляем 
словарик по 
финансовой 
грамотности

Понятия по 
финансовой 
грамотности, 
изученные в 1-4 
классах.

• Понимать значение и правильно 
использовать финансовые термины;

• иллюстрировать изученные понятия;

• составлять математические задачи с 
изученными

• финансовыми терминами;
• работать самостоятельно и в парах;
• планировать и корректировать свои 

действия в соответствии с 
поставленной учебной задачей.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

 1. Функциональная грамотность. 1 класс. Программа внеурочной деятельности / 
М.В. Буряк, С.А. Шейкина. – М.: Планета, 2022. – 88 с. – (Учение с увлечением).

2. Функциональная грамотность. 2 класс. Программа внеурочной деятельности / 
М.В. Буряк, С.А. Шейкина. – М.: Планета, 2022. – 88 с. – (Учение с увлечением).

3. Функциональная грамотность. 3 класс. Программа внеурочной деятельности / 
М.В. Буряк, С.А. Шейкина. – М.: Планета, 2022. – 88 с. – (Учение с увлечением).

4. Функциональная грамотность.  4 класс. Программа внеурочной деятельности / 
М.В. Буряк, С.А. Шейкина. – М.: Планета, 2022. – 88 с. – (Учение с увлечением).

5. Перечень используемых электронных (цифровых) образовательных ресурсов:

https://fg http://skiv.ins

http://skiv.instrao.ru

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotn

http://skiv.instrao

https://mcoip.ru/blog/2022/09/05/programma-funkczionalnaya-gramotnost/

https://mirn.yartel.ru/rabochie_programmy_1_4/ЭП/Функциональная%20грамотность%202-
4%20класс%20ЭП.pdf

http://skiv.ins/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotn
http://skiv.instrao/
https://mcoip.ru/blog/2022/09/05/programma-funkczionalnaya-gramotnost/
https://mirn.yartel.ru/rabochie_programmy_1_4/%D0%AD%D0%9F/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%202-4%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%AD%D0%9F.pdf
https://mirn.yartel.ru/rabochie_programmy_1_4/%D0%AD%D0%9F/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%202-4%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%AD%D0%9F.pdf
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https://sckola-prokina.edu-
penza.ru/Рабочая%20программа%20курса%20внеурочной%20деятельности%20Функциональная%2
0грамотность%201-4%20классы.pdf

Риторика
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа разработана на основе:
Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;

Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;

Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание 
процесса обучения и воспитания государственных символов Российской Федерации, 
направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06;

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 
в части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-
1672;

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; СП 2.4.3648-20;

СанПиН 1.2.3685-21;
основной образовательной программы 

• Авторской программы Т.А. Ладыженской

Цель: научить речи, развивать коммуникативные умения, научить младших 
школьников эффективно общаться в разных ситуациях, решать различные 
коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама жизнь.

В структуре курса риторики можно выделить два смысловых блока:
Первый блок – «Общение» даёт представление о
– сущности того взаимодействия между людьми, которое называется общением; 

речевой (коммуникативной) ситуации; 
– компонентах коммуникативной ситуации: кто, кому, зачем, что, как, где, когда 

говорит (пишет).
Сведения этого блока развивают умения школьников ориентироваться в ситуации 

общения, определять речевую задачу, оценивать степень её успешной реализации в 
общении.

Второй блок – «Речевые жанры» – даёт сведения о
– тексте как продукте речевой (коммуникативной) деятельности, его признаках и 

особенностях;
– типологии текстов (повествовании, описании, рассуждении); 
– речевых жанрах как разновидностях текста, то есть текстах определённой 

коммуникативной направленности. В детской риторике изучаются не жанры 
художественной литературы, а те жанры, которые существуют в реальной речевой 
практике: жанр просьбы, пересказа, вежливой оценки, сравнительного высказывания, 
объявления и т.д.

Ожидаемые результаты.
Личностные результаты

У выпускника будут сформированы:

https://sckola-prokina.edu-penza.ru/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%201-4%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://sckola-prokina.edu-penza.ru/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%201-4%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://sckola-prokina.edu-penza.ru/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%201-4%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf


333

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 
школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 
принятия образца «хорошего ученика»;

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи;

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 
других людей;

– способность к оценке своей учебной деятельности;
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 
человека за общее благополучие;

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей;

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
– установка на здоровый образ жизни;
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения;

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 
и отечественной художественной культурой.

Выпускник получит возможность для формирования:

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 
к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 
знаний;

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач;
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности;
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности;
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям;

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 
поступках;

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую сферу человеческой жизни; 
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– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 
им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 
благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

– 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;
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения;
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей;
– различать способ и результат действия;
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 
создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода 
и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 
языках.

Выпускник получит возможность научиться:

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале;
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания;

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.

–
Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве сети Интернет;

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
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– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– строить сообщения в устной и письменной форме;
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 
текстов);

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков;

– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;
– устанавливать аналогии;
– владеть рядом общих приемов решения задач.
–

Выпускник получит возможность научиться:

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет;

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ;

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;
– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 
для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 
том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения;

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 
общении и взаимодействии;

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;
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– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов;
– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет;
– задавать вопросы;
– контролировать действия партнера;
– использовать речь для регуляции своего действия;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 
формой речи.

Выпускник получит возможность научиться:

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 
отличные от собственной;

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 
позицию;

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников;
– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером;
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.

На уровне результатов в предметной области
– «овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 
этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач» и т.д. 

Содержание программы
1 класс 

ОБЩЕНИЕ. Значение речи в жизни человека, общества. 
Для чего люди общаются. Слово веселит, огорчает, утешает. С помощью слова люди 

могут договориться о выполнении совместной работы, организовать игру.
Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное и 

несловесное общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи.
Виды речевой деятельности.
Слушание. Правила для слушающего.
Говорение. Голос, его окраска, громкость, темп устной речи. Правила для 

собеседников. (Не говори долго; говори то, что хорошо знаешь и т.д.)
Письменная речь. Графическая структура письменного текста: шрифтовые 

выделения. (О чём нам говорят шрифт, иллюстрации.)



337

Словесная вежливость, речевой этикет. Способы выражения (этикетные формы) 
приветствия, прощания, благодарности, извинения. Правила разговора по телефону.

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ.
Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и основная мысль текста. Текст и 

заголовок текста. Ключевые (опорные) слова. Красная строка и абзацные отступы как 
смысловые сигналы частей текста.

Вывеска как информационный текст. 
Приветствие, прощание, благодарность, извинение как разновидности текста (жанры). 

Этикетный диалог, его особенности (на примере разговора по телефону).
Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни: скороговорки, чистоговорки, 

считалки, загадки; их произнесение с учётом особенностей этих текстов.

2 класс 
ОБЩЕНИЕ. Чему учит риторика. Что такое успешное общение.
Речевая (коммуникативная) ситуация. Кто (адресант) говорит (пишет) – кому 

(адресат) – что – с какой целью. Речевые роли (в семье, школе и т.д.).
Виды общения. Общение в быту (обыденное – повседневное); общение личное: один 

– один (два – три).
Речевая деятельность. Четыре вида речевой деятельности. Говорить – слушать, их 

взаимосвязь. Писать – читать, их взаимосвязь. 
Слушание. Приёмы слушания: фиксация темы (заголовка) высказывания и 

непонятных слов. 
Говорение. Основной тон, смысловое ударение, темп, громкость высказывания; их 

соответствие речевой задаче.
Чтение. Изучающее чтение. Приёмы чтения учебного текста: постановка вопроса к 

заголовку и от заголовка, выделение ключевых слов (в связи с пересказом).
Письменная речь. Способы правки текста. Вычеркивание ненужного (лишнего), 

замена слов (словосочетаний и т.д.), вставка необходимого и т.д.
Правильная и хорошая эффективная речь. Речь правильная и неправильная (с 

нарушением норм литературного языка). Речь хорошая (успешная, эффективная).
ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Тематическое единство как признак текста. Типы 

заголовков. Основная мысль текста. Структурно-смысловые части в разных текстах.
Типы текстов.
Рассуждения с целью объяснения или доказательства. Основная мысль (тезис) в 

рассуждении. Смысловые части рассуждения. Пример и правило в рассуждении.
Описание в учебной речи, его цель, основные части. Описание в объявлении. 

Описание-загадка.
Невыдуманный рассказ (о себе).
Вторичные тексты.
Понятие о пересказе. Подробный пересказ (устный). Краткий пересказ (устный). 

Способы сжатия текста. Отзыв-отклик (экспромт) о книге, фильме, телепередаче.
Речевой этикет. Способы выражения вежливой речи. Этикетные средства в устной и 

письменной речи.
Этикетные речевые жанры. Просьба. Скрытая просьба. Приглашение. Согласие. 

Вежливый отказ.

3-й класс 
ОБЩЕНИЕ.
Речевые (коммуникативные) задачи. 
Речевая деятельность.
Говорение. Неподготовленная и подготовленная устная речь. Особенности 

неподготовленной (спонтанной) речи. Приёмы подготовки.
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Слушание. Приёмы слушания: запись опорных (ключевых) слов, составление плана-
схемы услышанного и т.д. Словесные и несловесные сигналы внимательного слушания 
(повторение).

Чтение учебного текста, особенности восприятия этого текста. Абзацные отступы, 
шрифтовые, цветовые и др. выделения. Постановка вопросов к отдельным частям текста; к 
непонятным словам; составление плана как приём чтения.

Письменная речь. Способы правки текста: замена слов, словосочетаний, 
предложений, изменение последовательности изложения, включение недостающего и т.д.

Речевой этикет. Вежливая речь. Вежливо–невежливо–грубо. Добрые слова – добрые 
дела.

Правильная и хорошая (эффективная) речь. Нормы – что это такое. Зачем они 
нужны. Нормы произносительные, орфоэпические, словоупотребления. Нормативные 
словари.

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Разнообразие текстов, реализуемых людьми в 
общении.

Диалог и монолог как разновидности текста, их особенности.
Этикетные жанры: похвала (комплимент), поздравление (устное и письменное).
Структура поздравления. Средства выражения поздравления в устной и письменной 

речи.
Вторичные речевые жанры. 
Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия исходного текста. (Повторение.) 

Правила пересказа. Выборочный пересказ как текст, созданный на основе выборки 
нужного материала из исходного текста.

Цитата в пересказах, её роль. 
Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в аннотации.
Типы текстов.
Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. Правило в доказательстве 

(объяснении). Цитата в доказательстве (объяснении).
Сравнительное описание с задачей различения и сходства. Правила сравнения.
Сравнительное высказывание, два способа его построения. Сравнительное описание 

как завязка (начало) в развитии действия в сказках, рассказах и т.д.
Рассказ по сюжетным рисункам.

4 класс 
ОБЩЕНИЕ. 
Разнообразие речевых ситуаций. Важность учёта речевой (коммуникативной) 

ситуации для успешного общения. (Повторение и обобщение.)
Виды общения. Общение для контакта и общение для получения информации.
Особенности употребления несловесных средств.
Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь.
Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и прочитанного с 

использованием рисунков, символов.
Говорение. Особенности неподготовленной (спонтанной) речи.
Письменная речь. Редактирование и взаиморедактирование.
Речь правильная и хорошая (успешная, эффективная). Толковый словарь. Словарь 

синонимов. Словарь языка писателей. Словарь эпитетов и др.
Речевой этикет. Вежливая речь (повторение). Речевые привычки. Способы 

выражения вежливой оценки, утешения.
ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ.
Основные признаки текста. Смысловая цельность и связность текста.
Сжатый пересказ сказанного собеседником в процессе обсуждения (темы, 

проблемы).
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Этикетные речевые жанры. Вежливая оценка. Утешение.
Типы текстов.
Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и заключение, их роль. Доказательства: 

факты (научные, житейские), ссылка на авторитеты. Несколько доказательств в 
рассуждении.

Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами 
художественного стиля.

Словарные статьи в толковом и в других словарях. Особенности словарных статей 
как разновидностей текста.

Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных 
событиях своей жизни. 

Газетные информационные жанры. 
Хроника. Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии. 
Информационная заметка.

Внеурочная деятельность организуется в  форме экскурсий,  кружковой работы, круглого 
стола, конференций, диспутов, соревнований, поисковых и научных исследований, 
общественно полезного практики, бесед, лекций, игр, проектов  и других.

Воспитательный потенциал внеурочных занятий
• Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 
учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной деятельности

• Побуждение школьников соблюдать на занятии общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации

• Использование воспитательных возможностей содержания внеурочных занятий;
• Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников
• Включение  во внеурочные занятия  игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 
атмосферы во время занятия  

• Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками

• Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников

Тематический план
1 класс

№
п/п

Тема учебного занятия Всего 
часов

ОБЩЕНИЕ 17
1 Речь в жизни человека.

Знакомство с учебной тетрадью.
1

2 Учимся вежливости. Приветствуем в зависимости от адресата, 
ситуации общения.

2

3 Вывески, их информационная роль. 1
4 РЕЧЬ КАК СРЕДСТВО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МЫСЛИ, ЧУВСТВА
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5 Слово веселит. Слово огорчает. Слово утешает. Удивляемся, радуемся, 
огорчаемся. 

2

6 Давайте договоримся 1
РЕЧЬ: УСТНАЯ И ПИСЬМЕННАЯ

7  Говорим – слушаем, читаем – пишем. 1
8 Устная речь. Громко–тихо. Быстро–медленно.

Узнай по голосу. 
Правила разговора по телефону. 
Несловесные средства устного общения: мимика и жесты.

2
1
2

9 Прощаемся в разных ситуациях общения. 1
10 Правила вежливого поведения во время разговора. 1
11 Благодарим за подарок, услугу. 1

12 Повторение и обобщение. 1

ТЕКСТ 16
13 Текст – что это такое? О ком? О чём? (Тема текста). Заголовок. Разные 

заголовки.
4

14 Извинение. 1

15 Очень важные слова. 1

16 Знакомые незнакомцы. 1

17 Ключ к тексту (основная мысль текста). 1
18 Оформление текста на письме. Знаки в тексте.

Абзацы.
2

19 Как построен текст. 2

20 Обращение. 2
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Всего: 33

2 класс 

№
п/п

Тема учебного занятия Всего 
часов

ОБЩЕНИЕ
1. Проверь себя. (Повторение изученного в 1-м классе.) 1

ЧЕМУ УЧИТ РИТОРИКА
2. Наука риторика. Компоненты речевой ситуации: кто (адресант) – 

кому (адресат) что (содержание высказывания)
Говорит–пишет. Твои речевые роли.

3

КАК МЫ ГОВОРИМ
3. Темп. Громкость. (Повторение.)

То же слово, да не так бы молвить (тон речи). 
Настроение, чувства и тон говорящего. Мимика, жесты, поза. 
Говорящий взгляд.

4

УЧУСЬ СЛУШАТЬ
4. Мы слушаем – нас слушают.

Сигнал принят, слушаю! 
Слушаем и стараемся понять, выделяем непонятное. 
Слушаем, как говорят. Слушаем на уроке, слушаем целый день!

5

ВЕЖЛИВАЯ ПРОСЬБА
5. Вежливая просьба. 

Скрытая просьба.
2

УЧУСЬ ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ
6. О чём нам говорит шрифт.

Рисунки, иллюстрации,
таблицы, схемы…

2

ТЕМА И ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ
7. Тема, основная мысль, заголовок. (Повторение.) Опорные слова. 3
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ПЕРЕСКАЗ
8. Подробный пересказ.

Краткий пересказ.
План.

3

ВЕЖЛИВЫЙ  ОТКАЗ
9. Согласие или отказ.

Отказывай, не обижая.
Ответы на отказ.

2

ТИПЫ ТЕКСТОВ
10. Типы текстов 1

РАССУЖДЕНИЕ
11. Рассуждение.

Примеры в рассуждении.
Ссылка на правило, закон.
Точные и неточные объяснения.

3

ОПИСАНИЕ
12. Описание, признаки предмета.

Описание в объявлении, загадки-описания, сочини загадку.
2

НЕВЫДУМАННЫЙ РАССКАЗ
13. Было или придумано, части рассказа.

Хочу вам рассказать.
2

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ
14. Чему мы научились на уроках риторики? 1

Всего: 34

3 класс 
№
п/п

Тема учебного занятия Всего 
часов

НАУКА РИТОРИКА
1 Проверь себя. Что мы помним о речевой ситуации. Твои речевые роли. 

(Повторение.)
С какой целью? Зачем?
(Задачи общения.)

4

УЧИМСЯ ГОВОРИТЬ
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2 Неподготовленная речь. Подготовленная речь.
Приёмы подготовки. Говорим подробно, кратко.

5

ПОХВАЛА (КОМПЛИМЕНТ)
3 Похвала (комплимент). 1

СЛУШАЕМ, ВДУМЫВАЕМСЯ
4 Слушаем, вдумываемся. 

Слушаем по-разному.
2

УЧИМСЯ ЧИТАТЬ, ПИСАТЬ
5 Читаем учебные тексты. 

Учимся писать, редактировать.
Как исправить текст? 
(Правка текста.)

3

ВЕЖЛИВОЕ ОБЩЕНИЕ
6 Что такое вежливость.

Добрые дела – добрые слова. 
2

РАЗНЫЕ ТЕКСТЫ
7 Проверь себя. Тексты разные нужны. 

Диалог и монолог.
2

ПРАВИЛЬНАЯ РЕЧЬ
8 Пиши правильно!

Произноси правильно!
Употребляй слова правильно!

3

ПРАВИЛА УСПЕШНОГО ПЕРЕСКАЗА
9 Пересказ. 

Выбери нужное. (Выборочный пересказ.)
Цитата в пересказе. Кратко о книге (аннотация). 

4
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ПОЗДРАВЛЯЮ ТЕБЯ … ВАС…
10 Поздравляю кого?

С чем? Как? Желаю кому? Чего? Как?
С днём рождения!
С Новым годом!
С праздником 8 Марта!

2

УЧИСЬ ОБЪЯСНЯТЬ И ДОКАЗЫВАТЬ
11 Рассуждение,

вывод в рассуждении.
Правило и цитата в доказательстве. 

2

ЧТО ОБЩЕГО – ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ
12 Сравни и скажи. Правила сравнения. Как строятся сравнительные 

тексты.
3

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ
13 Риторический праздник. 1

Всего: 34

4 класс 
№
п/п

Тема учебного занятия Всего 
часов

ОБЩЕНИЕ
1 Речевая ситуация. Учитывай, с кем, почему, для чего …ты 

общаешься. 
2

2 Улыбнись улыбкою своею (улыбка как важное несловесное средство 
общения).

1

3 Особенности говорения. 
Речевые отрезки и паузы.

2

4 Успокоить, утешить словом. 
Утешить – помочь, утешить – поддержать.

2

5 Какой я слушатель. 1
6 Я – читатель. 1

ТЕКСТ
7 Типы текстов.

Яркие признаки текста.
Абзацные отступы, завершающий абзац.

3

8 Запрет-предостережение, запрет – строгий и мягкий. 1
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9 Знаки вокруг нас, дорожные знаки.
Знаки-символы и знаки-копии.

2

10 Опорные конспекты.
Составляем опорный конспект.

2

11 Описание – деловое и художественное.
Вежливая оценка.

1

12 Скажи мне, почему; аргументы (рассуждение). 
Во-первых, во-вторых, в-третьих …
 Вступление и заключение.

3
 

РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ
13 Словарная статья. 2

14 Рассказ.
Хочу рассказать.

2

15 Служба новостей, что такое информация.
Газетная информация, факты, события и отношение к ним.
Информационные жанры: хроника, заметка.
Подпись под фотографией.

4

ОБОБЩЕНИЕ
16 Говорю, пишу, читаю, слушаю.

Речевые жанры. 
Этикетные жанры и слова вежливости.
Этикетные диалоги, речевые привычки. 

4

Всего: 34

Литература

1.  Ладыженская Т.А., Ладыженская Н.В. Уроки риторики в школе. Книга для 
учителя. – М. : Баласс; Ювента. 

2.  Ладыженская Н.В. Обучение успешному общению. Речевые жанры. Книга для 
учителя / Под ред. Т.А. Ладыженской. – М. : Баласс; Ювента. 
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Мой мир
Пояснительная записка

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в 
соответствии с требованиями:

Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации»;

Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;

Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание 
процесса обучения и воспитания государственных символов Российской Федерации, 
направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06;

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 
в части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-
1672;

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; СП 2.4.3648-20;

СанПиН 1.2.3685-21;

            АООП НОО МБОУ СОШ №55.

Программа «Мой мир» предоставляет возможность ребенку познать мир и проявить свою 
индивидуальность через активное включение в дела и мероприятия класса и 
образовательной организации.

Учебный курс относится к направлению «Учение с увлечением!» и предназначен для 
обучающихся 1–4-х классов; рассчитан на 1 час в неделю/34 часа в год  в каждом  классе.

Цель программы
Создание среды, обеспечивающей оптимальные психолого-педагогические условия для 
всестороннего развития личности ребенка во внеурочное времяна основе 
общечеловеческих нравственных ценностей.
Задачи:

 развивать личностные качества на основе общечеловеческих 
нравственных ценностей: гуманизма, любви, толерантности;

 развивать творческое мышление, необходимое для практической 
деятельности в окружающем мире.

 способствовать оптимизации нагрузки учащихся и их  
здоровьесбережению;

 формировать коммуникативную и социальную компетентность 
школьников;

 формировать у детей социокультурную идентичность;
Личностные результаты
У выпускника будут сформированы:

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи;
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– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 
других людей;

– способность к оценке своей учебной деятельности;
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 
человека за общее благополучие;

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей;

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
– установка на здоровый образ жизни;
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения;

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 
и отечественной художественной культурой.

Выпускник получит возможность для формирования:
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности;
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности;
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям;

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 
поступках;

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 
им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 
благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

– 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;
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения;
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей;
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– различать способ и результат действия;
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 
создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода 
и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 
языках.

Выпускник получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале;
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания;

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве сети Интернет;

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– строить сообщения в устной и письменной форме;
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 
текстов);

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков;

– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;
– обобщать, е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или т. класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;
– устанавливать аналогии;
– владеть рядом общих приемов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
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– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;
– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 
для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 
том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения;

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 
общении и взаимодействии;

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;

– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов;
– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет;
– задавать вопросы;
– контролировать действия партнера;
– использовать речь для регуляции своего действия;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 
формой речи.

Выпускник получит возможность научиться:
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной;
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию;
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников;
– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером;
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
Предметные результаты
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В результате освоения данной Программы, обучающиеся смогут применить на практике 
систему предметных знаний и осуществить действия с предметным содержанием в 
соответствии с ООП НОО образовательной организации.

Воспитательный потенциал внеурочных занятий

• Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 
учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной деятельности

• Побуждение школьников соблюдать на занятии общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации

• Использование воспитательных возможностей содержания внеурочных занятий;
• Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников
• Включение  во внеурочные занятия  игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 
атмосферы во время занятия  

• Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками

• Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников

Содержание программы

Название 
модуля

Разделы модуля Содержание модуля (проекта) Формы учета 
результатов

«Мой класс» Аудиторные занятия: беседы, 
классные часы по темам: «Умение 
общаться»,«Учимся 
самостоятельности», «Правила 
школьной жизни», «Оценка и 
самооценка».

Практические занятия: участие в 
организации жизни коллектива (в 
соответствии с возрастом). Участие 
в подготовке и проведения 
общешкольных дел и праздников

Классный 
уголок.

«Я в мире»

«Наши игры» Аудиторные занятия: беседы, 
классные часы по темам: «Учимся 
играть вместе», «Я и мои друзья».

Практические занятия: участие в 
проектах:

«Наши игры», «Игры наших 
бабушек», «Народные игры», 
«Игротека». 

Картотека 
классных игр.

Портфолио 
учащихся.
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«Наши 
традиции»

Аудиторные занятия: беседы, 
классные часы по темам: «Все 
профессии важны…»,  

«Правила экологического туризма»,  
«Школьные традиции», «Как 
празднуют Новый год в разных 
странах», «Традиции Нового года 
на Руси», «Масленица на Руси», 
«Знаменитые женщины России», 
«Покорение космоса».

Практические занятия: участие в 
классных и школьных проектах: 
«Профессии в моей семье», «Школа 
волшебства», «Фабрика Деда 
Мороза», «Утренняя звезда», 
«Голос», «Две звезды», «Весенний 
бал».

«Умные 
каникулы»

Аудиторные занятия: беседа, 
классные часы по темам: «Что 
значит быть любознательным», 
«Что такое «воспитанность».

Практические занятия: участие в 
проекте «Умные каникулы»:  
подготовка и презентация 
творческих отчетов о каникулах

Папка 
«Умные 
каникулы».

«Мои 
достижения»

Аудиторные занятия: беседа, 
классный час по теме:«Что значит 
быть личностью».

Практические занятия: выступления 
учащихся о личных достижениях в 
спорте, музыке, изо и т.д. 
Оформление портфолио учащегося.

Портфолио 
учащихся.

«Мир во 
мне»

«Предметные 
декады»

Аудиторные занятия: беседы, 
классные часы по темам: «Что 
значит быть грамотным 
человеком», «Знаменитые 
математики», «Познание 
окружающего мира».

Практические занятия: участие в 
декадах по филологии, математике, 
окружающему миру, фестивале 
проектов.

Портфолио 
учащегося.

Тематический план
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1класс

№

п/п

Тема учебного занятия Кол-во часов

1 Что значит быть любознательным. 1

2-5 Умение общаться
Организация игры-путешествия, участие в празднике 
«Посвящение в ученики».

4

6-8 Все профессии важны… 3

9

Конкурс рисунков «Все профессии важны…» 1

10-12 Что значит быть личностью.
Выступления учащихся о личных достижениях в спорте, музыке, 
изо и т.д. Оформление портфолио учащегося.

3

13 Правила школьной жизни 1

14 Школа волшебства. Что значит дружить. 1

15 Конкурс чтецов 1

16 Что такое «воспитанность» 1

17-19 Учимся играть вместе 3

20-21 Я и мои друзья 2

22 Конкурс рисунков 1

23 Оценка и самооценка 1

24-25 Познание окружающего мира 2

26 Что значит доброта 1

27-28 Практика: участие в  коллективных делах социальной 
направленности, оформлении газеты «Наши добрые дела».

2

29 Звезда Победы 1

30 Практика:  участие в уроках Памяти, экскурсиях, встречах с 
ветеранами, в акции «Гвоздика Памяти», «Подарок ветерану». 

1

31-32 Оформление Книги Памяти 2

33 Практика: участие в спортивном семейном празднике «Когда мы 
вместе» 

1

Всего: 33
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2 класс

№

п/п

Тема учебного занятия Всего часов

1 Конкурс «Кто читает, тот много знает» 1

2 Конкурс «Пословицы и поговорки» 1

3-5 Проект «Профессии в моей семье» 3

6-7 «Что значит быть личностью».
Практика: выступления учащихся о личных достижениях в спорте, 
музыке, изо и т.д. Оформление портфолио учащегося.

2

8 «Семь чудес города Ижевска» 1

9 Игры наших бабушек 1

10 Практика: Игры наших бабушек 1

11-13 Декада по филологии
 «Что значит быть грамотным человеком».
Практика: участие в интеллектуальных играх по филологии. 
Выставка проектных работ, конкурс чтецов, конкурс каллиграфии.

3

14-16

«Как празднуют Новый год в разных странах».
Практика: Участие в творческой мастерской: изготовление 
украшений для класса и школы, новогодних подарков.

3

17-18 «Традиции Нового года на Руси».
 Подготовка  к Новогодним утренникам, концертам, спектаклям, 
огонькам.

2

19

Наши игры
«Учимся играть вместе» 
Практика: участие в  информационно-практическом проекте 
«Наши игры».
Разучивание подвижных игр на прогулках, переменах. 
Пополнение картотеки классных игр

1

20 «Учимся самостоятельности». 1

21-23 Декада по математике
 «Знаменитые математики»
Практика: Участие в интеллектуальных играх и групповых 
проектах по математике, выставке творческих работ.

3

24

Наши игры
«Учимся играть вместе» 
Практика: участие в  информационно-практическом проекте 
«Наши игры».
Разучивание подвижных игр на прогулках, переменах. 
Пополнение картотеки классных игр

1
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25 «Знаменитые женщины России». 1

26-27 «Покорение космоса». 2

28-29

Звезда Победы
Урок Памяти.
Практика: участие в познавательных и социальных проектах 
(поиск материала, встречи с ветеранами, оформление работ)

2

30 День музея 1

31 Мама, папа, я - спортивная семья 1

32 День театра 1

33-34 Наши игры
«Учимся играть вместе» 
Практика: участие в  информационно-практическом проекте 
«Наши игры».
Разучивание подвижных игр на прогулках, переменах. 
Пополнение картотеки классных игр

2

Всего: 34

3 класс

№

п/п

Тема учебного занятия Всего часов

1 Мой класс. «Умение общаться»  1

2 «Правила экологического туризма» 1

3-4 «Народные игры» 2

5 « День матери – общероссийский праздник» 1

6 Умные каникулы
 «Что такое «воспитанность» 

1

7-8 Наши игры
 «Учимся играть вместе» - 
Практика: участие в  информационно-практическом проекте 
«Наши игры».
Разучивание подвижных игр на прогулках, переменах. 
Пополнение картотеки классных игр

2

9-10 Уроки здоровья
 «Правила здоровья в семье».

2

11-12 Декада по филологии
 «Что значит быть грамотным человеком».
Практика: участие в интеллектуальных играх по филологии. 
Выставка проектных работ, конкурс чтецов, конкурс каллиграфии.

2
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13

Наши игры
 «Учимся играть вместе» - 
Практика: участие в  информационно-практическом проекте 
«Наши игры».
Разучивание подвижных игр на прогулках, переменах. 
Пополнение картотеки классных игр

1

14-15 Семейные традиции 2

16-17

Декада по математике
 «Знаменитые математики»
Практика: Участие в интеллектуальных играх и групповых 
проектах по математике, выставке творческих работ.

2

18-19 Новогодний праздник 2

20-21 «Кого называют защитниками России» . 2

23 Весенний бал
Участие в празднике «Весенний бал»

1

24 День Космонавтики 1

25 Учимся говорить «нет» 1

26 «Дети блокадного города» 1

27-28 «Моя семья в годы ВОв» 2

29-30

Наши игры
 «Учимся играть вместе» - 
Практика: участие в  информационно-практическом проекте 
«Наши игры».
Разучивание подвижных игр на прогулках, переменах. 
Пополнение картотеки классных игр

2

31-32 Конкурс талантов 2

33 Книга рекордов нашего класса. 1

34 Прощай,3 класс! 1

Всего: 34

4 класс

№

п/п

Тема учебного занятия Всего часов

1

Мой класс
 «Умение общаться»  

1

2 «Правила экологического туризма» 1
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3-4

Наши игры
 «Учимся играть вместе» - 
Практика: участие в  информационно-практическом проекте 
«Наши игры».
Разучивание подвижных игр на прогулках, переменах. 
Пополнение картотеки классных игр

2

5 Уроки здоровья
 «Правила здоровья в семье».

1

6 Мир профессий 1

7-8 Декада по филологии
Практика: участие в интеллектуальных играх по филологии. 
Выставка проектных работ, конкурс чтецов, конкурс каллиграфии.

2

9-10 Наши игры
 «Учимся играть вместе» - 
Организация игровых перемен для первоклассников

2

11-12 Декада по математике
 «Знаменитые математики»
Практика: Участие в интеллектуальных играх и групповых 
проектах по математике, выставке творческих работ.

2

13 Учимся говорить «нет» 1

14-15 Конкурс талантов 2

16-17 Фабрика Деда Мороза 2

18-19 «Копилка добрых дел» 2

20-21 Мастер-классы для одноклассников 2

23 День театра 1

24 «Юный защитник Отечества» 1

25 Наши игры
 «Учимся играть вместе» - 
Организация игровых перемен для первоклассников

1

26 Широкая Масленица
«Масленица на Руси».

1

27-28 Мой любимый город 2

29-30 «Ветераны рядом». 2

31-32 «По дорогам Памяти». 2

33 День театра 1

34 Прощай, Начальная школа! 1

Всего: 34
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Мир профессий
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа разработана на основе:
Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;

Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;

Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание 
процесса обучения и воспитания государственных символов Российской Федерации, 
направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06;

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 
в части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-
1672;

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; СП 2.4.3648-20;

СанПиН 1.2.3685-21;

           ООП НОО МБОУ СОШ № 55.

Цель программы: содействовать становлению профессионального

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/02/23/diagnostika-urovnya-vospitannosti
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самоопределения учащихся и обогащению их знаний, умений и навыков в выборе

жизненного и профессионального пути на основе целенаправленной педагогической

деятельности.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

1. Повышение уровня психологической компетенции обучающихся посредством 
вооружения их соответствующими знаниями и умениями, расширения границ 
самовосприятия, пробуждения потребности в самосовершенствовании.

2. Формирование у обучающихся положительного отношения к себе, чувства изначальной 
ценности как индивидуальности, уверенности в своих способностях применительно к 
реализации себя в будущей профессии.

3. Ознакомление обучающихся со спецификой профессиональной деятельности и новыми 
формами организации труда в условиях безработицы и конкуренции.

4.Активное привлечение к деятельности в рамках программы всех участников 
педагогического процесса, в том числе и родителей учащихся.

Учебный курс относится к направлению «Информационная культура» и 
предназначен для обучающихся 1–4-х классов; рассчитан на 1 час в неделю/34 часа в год  в 
каждом  классе.

Результаты освоения курса внеурочной деятельности

В результате изучения курса    младший школьник узнает:

➢ основные сферы профессиональной деятельности человека;
➢ основные понятия, признаки профессий, их значение в обществе;
➢ предприятия и учреждения микрорайона, города;
➢ основные приёмы выполнения учебных проектов;
будет уметь:

➢ оперировать основными понятиями и категориями;
➢ рассказывать о профессии и обосновывать её значение в обществе;
➢ пользоваться информацией, получаемой на уроках из учебной, 

художественной, научно-популярной литературы, СМИ, ИКТ.
Личностные результаты:

У ученика будут сформированы:

➢ положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и 
умений, стремление преодолевать возникающие затруднения;

➢ осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с 
ориентацией на проявление доброго отношения к людям, уважения к их 
труду, на участие в совместных делах, на помощь людям, в том числе 
сверстникам;

➢ умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и 
события с принятыми в обществе морально-этическими принципами;

У ученика могут быть  сформированы:
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➢ стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые 
способы действия, готовность преодолевать учебные затруднения и 
адекватно оценивать свои успехи и неудачи, умение сотрудничать;

➢ стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми 
другой национальности, с нарушениями здоровья

Метапредметные результаты:

Регулятивные универсальные учебные действия:

Ученик научится:

➢ организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения 
разных видов работ;

➢ принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до конца 
учебных действий; 

➢ планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или 
самостоятельно) свои действия в соответствии с решаемыми учебно-
познавательными, учебно-практическими, экспериментальными задачами; 

➢ действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям 
учителя; 

➢ контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы 
(свои и учителя); 

➢ оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и 
способы их устранения. 

Ученик получит возможность научиться:

➢ оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в 
овладении тем или иным знанием и умением по изучаемой теме; 

➢ ставить учебно-познавательные задачи перед выполнением разных заданий;
➢ проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные 

способы решения;
➢ адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины 

неуспеха и обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях.

Познавательные универсальные учебные действия:

Ученик научится:

➢ осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, 
экспериментальную задачи;

➢ осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, 
собственных наблюдений объектов природы и культуры, личного опыта 
общения с людьми;

➢ понимать информацию, представленную в вербальной форме, 
изобразительной, схематической, модельной и др., определять основную и 
второстепенную информацию; 

➢ применять для решения задач (под руководством учителя) логические 
действия анализа, сравнения, обобщения, классификации, установления 
причинно-следственных связей, построения рассуждений и выводов; 
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➢ наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать 
полученную при наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы;

➢ использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и 
объяснения природных явлений;

➢ осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-
символической форме. 

Ученик получит возможность научиться:

➢ сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор 
дополнительных источников информации для решения исследовательских 
задач, включая Интернет;

➢ обобщать и систематизировать информацию, переводить её из одной формы 
в другую (принятую в словесной форме, переводить в изобразительную, 
схематическую, табличную); 

➢ дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, 
диаграммы), создавать собственные;

➢ осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, 
выполняемых в рамках урока или внеурочных занятиях.

Коммуникативные универсальные учебные действия:

Ученик научится:

➢ осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 
письменной форме;

➢ аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, 
строить понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно 
использовать речевые средства для решения задач общения;

➢ вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, 
осуществлять совместную деятельность в малых и больших группах, 
осваивая различные способы взаимной помощи партнёрам по общению;

➢ допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 
проявлять терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять 
доброжелательное отношение к партнёрам;

Ученик получит возможность научиться:

➢ оперировать в речи предметным языком – правильно (адекватно) 
использовать понятия, полно и точно излагать свои мысли, строить 
монологическую речь, вести диалог;

➢ планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, 
общие дела, распределять функции участников и определять способы их 
взаимодействия; 

➢ проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения 
коллективной работы, желая помочь взрослым и сверстникам;

➢ уважать позицию партнёра, предотвращать конфликтную ситуацию при 
сотрудничестве, стараясь найти варианты её разрешения ради общего дела.

➢ участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на 
заданную тему (рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, 
презентации).
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Предметные результаты:

Знает:

Основные сферы профессиональной деятельности человека;

Основные понятия, признаки профессий, их значение в окружающем обществе;

Предприятия и учреждения населенного пункта, района;

Основные приемы выполнения учебных проектов.

Умеет:

Оперировать основными понятиями и категориями;

Рассказывать о профессии и обосновывать ее значение в жизни общества;

Переносить теоретические сведения о сферах человеческой деятельности на 
некоторые конкретные жизненные ситуации.

Воспитательный потенциал внеурочных занятий

• Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 
учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной деятельности

• Побуждение школьников соблюдать на занятии общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации

• Использование воспитательных возможностей содержания внеурочных занятий;
• Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников
• Включение  во внеурочные занятия  игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 
атмосферы во время занятия  

• Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками

• Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников

Содержание курса

№ Содержательная 
линия

Кол-во
часов

Виды учебной деятельности. Формы 
организации

учебной 
деятельности

1 класс
1. Все работы хороши. 3 часа Занятия с элементами игры. Стихи 

о профессиях. Игра «Кто потерял 
свой инструмент». Конкурс «Найди 
лишнее».  Игра отгадай пословицы. 
Викторина «Угадай профессию».

Парная, 
групповая, 

коллективная, 
индивидуальная
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2. Кому что нужно. 3 часа Дидактическая игра. Определение 
правила игры. Подбираются 
картинки и предметы 
соответствующих профессий.

3. Оденем куклу на 
работу 

2 час Дидактическая игра. Подобрать к 
каждой картинке одежду и назвать 
соответствующую профессию

4. Мы строители 2 час Занятие с элементами игры. 
Построение дома, башни из 
геометрических фигур, 
конструктора. Что нужно знать, 
чтобы стать строителем. Какую 
пользу приносят наши знания.

5. Мы идем в магазин 3 час Ролевая игра. Беседа с игровыми 
элементами. Вопросы, какие 
бывают магазины? Кто работает в 
магазине? Формирование  новых 
знаний. Анализ стихотворений. 
Игра «Вставьте буквы, и вы 
узнаете, кто работает в магазине». 
Заведующая, продавец, товаровед, 
охранник, администратор. Оценка: 
вежливый, грубый продавец. Итог: 
как называется профессия людей 
работающих в магазине?

6. Аптека 4 час Ролевая игра. Игра.  Построение из 
геометрических фигур здания 
аптеки. Просмотр м/ф.
Экскурсия в аптеку

7. Больница 3 час Ролевая игра. Игра (детский набор 
«Доктор»). Просмотр м/ф. Строим 
модель скорой помощи. Итог. Что 
нужно знать, чтобы стать доктором. 
Какую пользу приносят наши 
знания.

8. Какие бывают 
профессии 

4 час Игровой час. Подбор рифмовок в 
стихотворении. Рассказ о мире 
профессий. Игра: «Закончи 
пословицу…». Загадки о 
профессиях. Кроссворд о 
профессиях. Итог: о каких 
профессиях мы сегодня узнали?
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9. Уход за цветами. 3 час Практическое занятие. 

10. Профессия «Повар». 
Поварята. 

4 час Экскурсия. Презентация профессий. 
Знакомство со столовой школы. 
Знакомство с профессией повар. 
Встреча с людьми, работниками в 
школьной столовой. Конкурс-игра.

11. Профессия моих 
родителей

2 час Выступления детей с 
презентациями профессий 
родителей.

Всего: 33 часа

2 класс
1. Мастерская 

удивительных 
профессий

3 час Дидактическая игра. Карточки 
(желтые, синие, красные; по 5 в 
каждой - 4 с рисунком, 1 без 
рисунка и 4 картонных круга - тех 
же цветов).
Изображения  рабочая одежда из 
выбранных карточек, средства  
труда, место работы. Определить 
профессии, результат труда 
человека.

2. Дачный домик 3 час Практическое занятие. Подобрать 
цветную бумагу (крышу, стены, 
труба, крыльцо). Выложить 
аппликацию из цветной бумаги и 
картона. Итог, выявить лучших 
участников, награждение.

3. Моя профессия 3 час Дидактическая игра: «Доскажи 
словечко», загадки. Игра: 
«Волшебный мешок» (определить 
на ощупь инструменты). Итог.

4. Профессия «Врач» 3 час «Назови профессии»,  «Кто 
трудится в больнице». Работа с 
карточками. Место, нахождение 
кабинета врача. Знакомство с 
основным оборудованием врача. 
Для чего нужны лекарства. Итог.

Парная, 
групповая, 

коллективная, 
индивидуальная
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5. Больница 3 час Сюжетно-ролевая игра

6. Профессия 
«Строитель»

3 час Дидактическая игра: «Что кому 
нужно для работы на стройке?». 
Карточки с изображением 
предметов, орудий труда. 
Определить названия профессий. 
Например: штукатур-мастерок, 
машина-шофер. Просмотр 
видеоролика.

7. Кондитер 3 час Знакомство с профессией 
кондитера. Просмотр видеоролика 
или экскурсия.

8. «Парикмахерская» 3 час Разгадывание загадок о предметах 
труда парикмахера. Игра с детским 
игровым набором «Парикмахер». 
Какие бывают парикмахеры. 
Просмотр видеоролика или 
экскурсия.

9. «Все работы хороши 
– выбирай на вкус!»  

3 час Постановка и обсуждение 
проблемных вопросов. Понятие 
«работа», «трудолюбие». Игра: 
«Быстро назови». Например: 
лекарство (врач), машина (шофер). 
Конкурс «мастерицы». Итог: 
мультимедиа - люди разных 
профессий.

10.«Где работать мне 
тогда? Чем мне 
заниматься?»

3 час Понятие о работах, профессиях. 
Словарная работа (профессия, 
специальность, классификация). 
Мультимедиа (изображение 
профессий: мастер, штукатур, 
сантехник, каменщик, крановщик). 
Чтение стихов: Г. Машин 
«Крановщик», С. Баруздин 
«Плотник», «Архитектор». Итог.

11.Шоу профессий 4 часа Выставка рисунков. Защита 
проектов.

Всего: 34 часа

3 класс
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1. Что такое профессия 3 час Вводное слово о профессиях. 
Роль труда в жизни человека. Работа 
с пословицами (например, «Труд 
кормит человека, а лень портит..»). 
Закончить пословицу: «Кто не 
работает, …… (тот не ест). 
Стихотворения о профессиях. 
Загадка про предметы, которые 
используют люди разных 
профессий. Угадать профессии по 
первой букве. По пословице угадать 
профессию (например: «Куй железо, 
пока горячо» (кузнец).

2. Домашний 
помощник (2ч.). 
Игра-конкурс.

3 час Введение в игру. Конкурс «Кто 
каким делом занят». Дидактическая 
игра: «Кто чем занимается». Работа 
с картинками. Конкурс 
смекалистых. Конкурс: «Очумелые 
ручки».

3. Мир профессий 
(2ч.). Викторина.

3 час Разминка. Конкурс «Профсловарь». 
Конкурс болельщиков. Вопросы о 
профессиях.
Загадки о профессиях.
Конкурс платков. Конкурс письмо 
другу (друг просит дать совет по 
выбору профессии). Конкурс 
«Отгадай кроссворд», конкурс 
пословиц о профессиях.
Игра «Эрудит» (угадать профессию 
по первой букве). Например: п 
(пилот), в (врач). Итог награждение 
лучших игроков.

4. Угадай профессию. 
Занятие с 
элементами игры.

3 час Вводное слово о профессиях. 
Дидактическая игра назови 
профессию, например: хлеб-
хлебороб, одежда-портной. Чёрный 
ящик (определить на ощупь 
инструменты). Конкурс 
художников. Подведение итогов.

5. Куда уходят поезда 
(2ч.). Занятие с 
элементами игры.

3 час Просмотр мультимедиа о 
железнодорожном транспорте. 
Викторина об истории 
возникновения паровозов. Игра: 
«Что изменилось». Загадки о видах 

Парная, 
групповая, 

коллективная, 
индивидуальная
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транспорта. Ролевая игра: 
«Проводник», «Машинист». Итог. 
Что нового мы сегодня узнали.

6. Наши друзья  - книги 
(2ч.). Беседа с 
элементами игры. 
Экскурсия в 
сельскую 
библиотеку. 

3 час Вступительное слово. Загадки о 
книгах. История происхождения 
книги. Папирус, береста, бумага. 
Изготовление современных книг. 
Знакомство с профессиями людей, 
которые создают книги (наборщик, 
печатник, переплетчик).

7. Откуда сахар 
пришел (2ч.). Беседа.

3 час Вводное слово. Просмотр фильма. 
Обсуждение  растений,  из которых 
получают сахар. Обработка свеклы. 
Загадки о сахаре. Игра: «Назови 
профессию» (агроном, тракторист, 
шофер, химик, сахарный завод).

8. Уход за цветами 3 час Практика.

9. Кулинарный 
поединок 

3 час Шоу-программа. Открытие. 
Представление команд. Команды: 
«Веселые поварята», «Чудо-
повара». Конкурс-эстафета «Варим 
борщ» (собрать набор продуктов, 
кто быстрее). Конкурс: «А знаете ли 
вы?», «Сладкоежки», «Украсим 
торт», «Что в мешке».

10. Все профессии 
нужны, все 
профессии важны 

3 час Устный журнал.

11. «Калейдоскоп 
профессий»

4 часа Конкурс фото и фотоколлажей. 
Защита проектов.

Всего: 34 часа
4 класс

1. Любимое дело мое - 
счастье в будущем

5 час Презентации. Швейное, 
строительное, газетное дело. 
Задание: установить порядок 
постройки дома, установить порядок 
создание газеты. Подведение 
итогов.

2. По дорогам идут 
машины

1 час История возникновения профессии 
шофёра. Загадки о профессии 
шофёр. Игра «Кто самый 

Парная, 
групповая, 

коллективная, 
индивидуальная
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внимательный». Игра «Неуловимый 
шторм». Игра «Какой это знак».

3. Все работы хороши 3 час Стихи о профессиях. Дидактическая 
игра, расшифровка слова. Конкурс 
строителей. Составить из 
разрезанных картинок рисунок 
дома. Игра «Кто потерял свой 
инструмент». Викторина: «Угадай 
профессию»

4. О профессии 
продавца

3 час Знакомство с профессией 
продавец. Игра: «Умей 
промолчать». Разыгрывание 
ситуации: «Грубый продавец», 
«вежливый покупатель». Игра 
«магазин».

5. О профессии 
библиотекаря

3 час Рассказ о профессии библиотекаря. 
Игра: «Угадай, какая книжка». 
Игровая ситуация: «Читатель-
библиотекарь».Экскурсия в 
библиотеку. Акция «Почини 
книжку»

6. Работники 
издательства 
типографии

3 час Люди каких специальностей 
работают над созданием газеты.

7. Как приходят вести 3 час Экскурсия на почту. Современные 
профессии связи (почтальон, 
сортировщик почты). Загадки и 
почтовый транспорт (самолет), 
телефон (в пер. с греч «далеко - 
пишу»). Виды связи, сотовая связь.

8. Строительные 
специальности

3 час С чего начинает работу 
хороший специалист (с плана или 
проекта). Игра: «Поможем 
начальнику стройку организовать», 
игра: «Проект». Итог: вопросы: что 
случиться, если строить здание без 
соответствующего плана, почему 
так важно руководствоваться 
проектами при строительстве 
здания?

9. «Человек трудом 
прекрасен»  

3 час Игра-соревнование.

10. «Умеешь сам - научи  
другого»  

3 час Практикум.
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11. Необычные или 
редкие профессии

2 часа Просмотр роликов. 
Выступления учащихся.

12. Профессии 
будущего

2 часа Выступления учащихся с 
докладами и презентациями

Всего: 34 часа

Умники и умницы
Пояснительная записка

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в 
соответствии с требованиями:

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации»;

• Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»;

• Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание 
процесса обучения и воспитания государственных символов Российской 
Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06;

• Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 
внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 
программ, в том числе в части проектной деятельности, направленных письмом 
Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672;

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года, утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; СП 
2.4.3648-20;

• СанПиН 1.2.3685-21;

• ООП НОО МБОУ СОШ №55;
• Программы развития познавательных способностей учащихся младших классов О. 

Холодовой «Юным умникам и умницам». 
Цель:
математическое развитие младшего школьника - формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 
пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 
выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести 
поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания 
в повседневной жизни.

Учебный курс относится к направлению «Общеинтеллектуальная деятельность и 
интеллектуальные марафоны» и предназначен для обучающихся 1–4-х классов; рассчитан 
на 1 час в неделю/34 часа в год  в каждом  классе.

Ожидаемые результаты.
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Личностные результаты
У выпускника будут сформированы:

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 
школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 
принятия образца «хорошего ученика»;

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи;

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 
других людей;

– способность к оценке своей учебной деятельности;
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 
человека за общее благополучие;

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей;

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
– установка на здоровый образ жизни;
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения;

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 
и отечественной художественной культурой.

Выпускник получит возможность для формирования:
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 
оценки знаний;

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач;
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности;
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности;
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям;

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 
поступках;

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую сферу человеческой жизни; 
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– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 
им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 
благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

– 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;
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения;
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей;
– различать способ и результат действия;
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 
создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода 
и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 
языках.

Выпускник получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания;

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве сети Интернет;

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– строить сообщения в устной и письменной форме;
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 
текстов);

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков;
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– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;
– устанавливать аналогии;
– владеть рядом общих приемов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;
– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 
для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 
том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения;

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 
общении и взаимодействии;

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;

– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов;
– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет;
– задавать вопросы;
– контролировать действия партнера;
– использовать речь для регуляции своего действия;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 
формой речи.

Выпускник получит возможность научиться:
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– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 
отличные от собственной;

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников;
– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером;
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.

Предметные: 
- развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных 
умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, 
продолжения образования;
-освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 
математике;
-воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 
повседневной жизни.
 - формирование способности к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-
символического мышления), пространственного воображения, математической речи; 
умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и 
необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, 
вариантов и др.)

Содержание программы
В содержание программы входят следующие разделы
«Ребусы», «Нестандартные задачи», «Головоломки».
Ребусы 
Буквенные ребусы и ключи  для их разгадывания Рисуночные ребусы. 

«Математические дорожки» и «Числовые коврики». Цифры в буквах. Ребусы с ключевыми 
словами. Ребусы с квадратиками, ребусы цифровые. Числовые  ребусы, использующие 
операции сложения и вычитания. Числовые  ребусы, использующие операции умножения 
и деления. Правила дешифровки числового ребуса. Разгадывание и составление ребусов – 
слов, предложений, текстов.

Нестандартные задачи»
Комбинаторные задачи. «Поиск девятого»,   «Задачи о переправах», «Сообрази и 

посчитай»,  «Волшебное зеркало мага» (Обобщение задачи о колпаках), «Где же, правда?» 
(Задачи о лгунах), «Установим соответствие между элементами различных множеств – 
решим задачу», «Упорядочим множество – решим задачу», «Можно ли обыграть 
противника, а если можно, то, как это сделать?», «Определите победителя турнира».

Головоломки 
Числовые головоломки.  Буквенное лото. Головоломки на разрезание. Игровые 
головоломки. Квадраты с «чёрными дырами». Экспресс – лабиринт. Лабиринт – алфавит. 
Головоломки с домино. Занимательные квадраты. Сквэрворды.
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Внеурочная деятельность организуется в  форме экскурсий,  кружковой работы, круглого 
стола, конференций, диспутов, соревнований, поисковых и научных исследований, 
общественно полезного практики, бесед, лекций, игр, проектов  и других.

Воспитательный потенциал внеурочных занятий
• Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 
учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной деятельности

• Побуждение школьников соблюдать на занятии общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации

• Использование воспитательных возможностей содержания внеурочных занятий;
• Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников
• Включение  во внеурочные занятия  игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 
атмосферы во время занятия  

• Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками

• Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников

Тематическое планирование
1класс

№
п/п

Тема учебного занятия Кол-во 
часов

1. Вводное занятие. Задачи - шутки 1
2.
3.
4.
5.
6.

Поиск девятого
Латинские квадраты

5

7.
8.

Буквенные ребусы. Ключи для разгадывания ребусов:
- одна буква стоит за другой;
-одна или несколько букв находятся на другой букве;
- буква или цифра находится в букве;
-к букве бежит другая буква или несколько;
- с буквы «съезжают», «спрыгивают» другие буквы или одна буква;
- буква или несколько идут по букве или буквам;
- буквы могут стоят у других букв.

2

9.
10.
11.

Головоломки – лабиринты
Рисуночные ребусы. Ключи для разгадывания:
- музыкальные ребусы;
-запятые справа и слева;
- рисунок вверх ногами;
-рисунок в букве;
- зачёркивание отдельных букв;
- цифры над рисунком
-

3

12. Математические горизонтали и коврики. 2
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13. Цифры  в буквах.

14.
15.
16.

Логические задачи на упорядочение некоторых множеств. 3

17.
18.
19.
20.

Установим соответствие между элементами различных множеств – 
решим задачу (Решение логических задач с помощью таблиц и 
графиков)

4

21.
22.
23.
24.

Поиск задач с верным или неверным решением. 4

25.
26.
27.

Решение комбинаторных задач 3

28.
29.

Решение нестандартных задач разных видов 2

30. Олимпиада 1
31. Анализ результатов олимпиады.

Магические квадраты сложения (знакомство)
1

32. Магические квадраты сложения (знакомство) 1
33. Обобщающее занятие. 1

Всего: 33
2класс

№
п/п

Тема учебного занятия Всего 
часов

1 Вводное занятие 1
2 Сквэрворды 1
3
4

Магические квадраты сложения
Способы составления магических квадратов

2

5-8 Комбинаторные задачи 4
9-10 Сообрази и посчитай 2
11-14 Логические задачи на упорядочение некоторых множеств. 3

14
15
16

Установим соответствие между элементами различных множеств – 
решим задачу (Решение логических задач с помощью таблиц и 
графиков)

3

17-21 Решение нестандартных задач разных видов. 5
22 Математические коврики. Цифровые ребусы 1

23-24 Задачи о переправах 2
25-26 Числовые головоломки. Магические треугольники умножения 2

27 Игровые головоломки. Головоломки-лабиринты 1
28 Разгадывание ребусов - предложений 1

29-30 Задачи о лгунах 2
31 Олимпиада 1
32 Анализ результатов олимпиады. 1
33 Головоломки с домино 1
34 Обобщение изученного. 1

Всего: 34
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3класс
№
п/п

Тема учебного занятия Всего 
часов

1 Вводное занятие. Знакомство с  занимательной математической 
литературой

1

2-5 Комбинаторные задачи 4
6-10 Решение нестандартных задач разных видов 5
11
12
13

Установим соответствие между элементами различных множеств – 
решим задачу (Решение логических задач с помощью таблиц и 
графиков)

3

14 Сообрази и посчитай 1
15 Разгадывание ребусов – текстов. 1

16-17 Презентация математических газет 2
18-19 Квадраты с «чёрными дырами» 2

20 Волшебное зеркало мага 1
21-22 Лабиринт - алфавит 2

23 Головоломки на разрезание 1
24 Математический КВН 1

25-27 Ребусы с ключевыми словами 3
28-30 Определите победителя турнира 3

31 Головоломки на разрезание 1
32 Конкурс знатоков математики 1
33 Можно ли обыграть противника, а если можно, то, как это сделать? 1
34 Обобщающее занятие. 1

Всего: 34

4класс
№
п/п

Тема учебного занятия Всего 
часов

1 Вводный урок. 1
2-5 Решение комбинаторных задач 4
6-7 Ребусы с квадратиками 2
8-9 Ребусы с ключевыми словами 2

10-11 Головоломки на разрезание 2
12-13 Квадраты с «чёрными дырами» 2
14-15 Числовые ребусы, содержащие все арифметические действия 2
16-19 Решение нестандартных задач 4
20-21 Буквенное лото 2
22-25 Подготовка к районной математической олимпиаде 4

26 Презентация математических газет 1
27-29 Сочинение и обсуждение  нестандартных задач изученных видов 3

30 Лабиринт – алфавит. 1
31-32 Экспресс - лабиринт 2

33 Конкурс «Следствие ведут знатоки» 1
34 Обобщающее занятие. 1

Всего: 34
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Литература
Дидактическое 
обеспечение

Методическое обеспечение

Истомина Н.Б., 
Виноградова Е.П., 
Редько З.Б. Учимся 
решать 
комбинаторные 
задачи. Тетрадь по 
математике для 
учащихся 1 
(2,3,4)класса. – 
Смоленск: 
Ассоциация XXI век, 
2016.

Зак А. З. Развитие 
интеллектуальных 
способностей  у 
детей 9 лет. 
Задания для 
самостоятельной 
работы детей. 
(Ксерокопии)

Зак А. З. 
Путешествие в 
Сообразилию или 
как помочь ребёнку 
стать смышленым. 
Поиск девятого. 
Игра на поиск 
закономерностей 
для детей 6-10 лет 

Айзенк Г. Проверьте свои способности. – Рига: Виеда. 
1992.

Зак А. Поиск девятого. Игра на поиск закономерностей 
для детей 6-10 лет. – М.: НПО «Перспектива», 1993.

А.З. Зак. 600 игровых задач для развития логического 
мышления детей. Популярное пособие для родителей и 
педагогов. – Ярославль: «Академия развития», 1998г.

Левитас Г.Г. Нестандартные задачи на уроках 
математики в первом классе. – М.: Илекса. 2015.

Левитас Г.Г. Нестандартные задачи на уроках 
математики во втором классе. – М.: Илекса. 2005.

Левитас Г.Г. Нестандартные задачи на уроках 
математики в третьем классе. – М.: Илекса. 2005.

Левитас Г.Г. Нестандартные задачи на уроках 
математики в четвёртом классе. – М.: Илекса. 2004.

Лихтарников Л.М. Занимательные логические задачи. – 
СПб: Лань, МИК, 1996

Математика 2-4 классы: олимпиадные задания. Вып.1 
/Сост. Г.Т. Дьячкова. – Волгоград: Учитель, 2011.

Перельман Я.И. Занимательная арифметика: Загадки и 
диковинки в мире чисел. - М.: Астрель: АСТ: Хранитель, 
2007

Соколовская С.М. Словарь в ребусах и загадках. Учебное 
пособие по русскому языку для учащихся 1-4 классов и 
учителей. – Челябинск: ООО «Издательский центр 
«Взгляд», 2012.

Смекалка для малышей. Занимательные задачи, 
загадки, ребусы, головоломки. – М.: Омега, 2016.

Проектная деятельность
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа разработана на основе:
Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
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Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;

Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание 
процесса обучения и воспитания государственных символов Российской Федерации, 
направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06;

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 
в части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-
1672;

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; СП 2.4.3648-20;

СанПиН 1.2.3685-21;

            ООП НОО МБОУ СОШ №55. 

Цель основной программы – трансформация процесса формирования 
общеучебных умений и навыков ребенка путем совершенствования его творческого 
мышления и развития организационных способностей.
           Цель рабочей программы 1-года обучения в соответствии с 1-ым и 2-ым этапами 
реализации программы следующая: научить детей решать проблему, показать на практике 
этапы работы над решением проблемной ситуации, заложить первоначальные умения 
делать выводы и принимать решения; научить решать проблемные ситуации по аналогии.

Задачи:
1. Развитие познавательных потребностей младших школьников.
2. Развитие познавательных способностей младших школьников.
3. Обучение детей младшего школьного возраста специальным

знаниям, необходимым для самостоятельной работы над проектом.
4. Формирование и развитие у детей младшего школьного возраста умений и 

навыков исследовательского поиска.
5. Формирование и развитие у детей младшего школьного возраста 

организационных способностей

Формы занятий: беседа, философский стол, учебное занятие, учебно-творческое 
занятие, практическое занятие, учебная игра, импровизационная игра.

Учебный курс относится к направлению «Проектно-исследовательская деятельность» 
Программой предусмотрены занятия по группам, по подгруппам, объединенные для 

нескольких групп, индивидуальные.
Формы контроля: итоговые учебно-творческие занятия; обобщающие занятия по 

разделам программы, презентация проекта.

В современной педагогике одним из ведущих способов обучения в формировании 
общеучебных умений и навыков обучающихся признан метод проектов.

Работая над проектами, дети ориентированы не просто на поиск некоего нового 
знания, а на решение реальных, вставших перед ними проблем.

В процессе реализации рабочей программы текущего учебного года, детьми 
осваиваются 1-ый и 2-ой этапы работы над программой:
Первый этап:

Ознакомительный. Заключается в проблемном изложении учебного материала. На 
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этом уровне ведущая роль принадлежит педагогу. Педагог формирует проблему и 
показывает пути ее решения. Обучающимся предлагается учебная информация в виде 
проблемы, которую формулирует сам педагог и демонстрирует учащимся пути ее 
решения, ход рассуждений, решение проблемы.

Обучающемуся лишь остается проследить за ходом рассуждений педагога и 
принять к сведению результаты решения. В педагогической литературе этот путь 
называют информационно-репрордуктивным. Данный путь решения проблемной 
ситуации имеет большое значение для обучающихся, т.к. он учит обучающихся решать 
проблему, показывает этапы работы над решением проблемной ситуации, закладывает 
умения делать выводы, принимать решения.

     Второй этап:
Аналогический. Заключается в том, что педагог формулирует проблему, излагает 

ее суть, обучающимся предлагается самостоятельно решить другие проблемные ситуации 
по аналогии с той, которую решал педагог. Иногда проблема, которую предлагает педагог 
для самостоятельного решения обучающимся, предполагает применение не только 
аналогичных знаний, но своего, творческого подхода к решению поставленной 
проблемной ситуации.
Ожидаемые результаты.

Личностные результаты

У выпускника будут сформированы:
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 
принятия образца «хорошего ученика»;

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи;

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей 
и других людей;

– способность к оценке своей учебной деятельности;
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучие;

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей;

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
– установка на здоровый образ жизни;
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой.

Выпускник получит возможность для формирования:
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– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 
отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, 
выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении 
социального способа оценки знаний;

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач;
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности

учебной деятельности;

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;

– компетентности   в   реализации   основ   гражданской идентичности 
в поступках и деятельности;

               - морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 
моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям;

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном 
поведении и поступках;

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую сферу человеческой жизни;

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 
сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 
обеспечение их благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится:
– 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;
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения;
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей;
– различать способ и результат действия;
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и 
оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 
цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 
русском, родном и иностранном языках.

Выпускник получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
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– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале;
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания;

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 
действия.

Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится:
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве сети Интернет;

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 
(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– строить сообщения в устной и письменной форме;
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 
очередь текстов);

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков;

– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям;
– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;
– устанавливать аналогии;
– владеть рядом общих приемов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет;
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ;
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме;
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– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий;

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 
достраивая и восполняя недостающие компоненты;

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для указанных логических операций;

– строить логическое рассуждение, включающее
установление причинноследственных связей;

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится:
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 
диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты 
ИКТ и дистанционного общения;

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 
в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 
партнера в общении и взаимодействии;

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве;

– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет;
– задавать вопросы;
– контролировать действия партнера;
– использовать речь для регуляции своего действия;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи.

Выпускник получит возможность научиться:
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной;
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию;
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности;

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 
интересов и позиций всех участников;

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 
полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия;

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером;
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– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь;

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.

Предметные:

Начальные знания проектирования:
- требования к проекту;
- виды проектов;
- структуру проекта;
- формы продуктов проектной деятельности;
- виды презентаций.

Начальные умения и навыки проектирования:
- способность видеть проблемное поле, выделять подпроблемы и формировать 

ведущую проблему;
- способность ставить задачи, вытекающие из проблемы;
- уметь планировать работу над проектом;
- уметь находить нужную информацию, вычленять и усваивать необходимые 

знания из информационного поля;
- уметь выбирать адекватную технологию изготовления продукта 

проектирования;
- уметь анализировать успешность и результативность решения проблемы 

проекта.

Начальные общеучебные умения и навыки:
1. Рефлексивные умения:
- умение осмыслить задачу, для решения которой недостаточно знаний;
- умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения 

поставленной задачи?
2.  (исследовательские) умения:
- умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия, 

привлекая знания из различных областей;
- умение самостоятельной найти недостающую информацию в 

информационном поле;
- умение запросить недостающую информацию у эксперта

(учителя, консультанта, специалиста);
- умение находить несколько вариантов решения проблемы;
- умение выдвигать гипотезы;
- умение устанавливать причинно-следственные связи.
3. Навыки оценочной самостоятельности.
4. Умения и навыки работы в сотрудничестве:
- умения коллективного планирования;
- умение взаимодействовать с любым партнером;
- умения взаимопомощи в группе в решении общих задач;
- навыки делового партнерского общения;
- умение находить и исправлять ошибки в работе других участников группы.
5. Менеджерские умения и навыки:
- умение проектировать процесс (изделие);
- умение планировать деятельность, время, ресурсы;
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- умение принимать решения и прогнозировать их последствия;
- навыки анализа собственной деятельности (ее хода и

промежуточных результатов).
6. Коммуникативные умения:
- умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми – вступать в 

диалог, задавать вопросы и т.д.;
- умение вести дискуссию;
- умение находить компромисс;
- навыки интервьюирования, устного опроса и т.д.
7. Презентационные умения и навыки:
- навыки монологической речи;
- умение уверенно держать себя во время выступления;
- артистические умения;
- умение использовать различные средства наглядности при выступлении;
- умение отвечать на незапланированные вопросы.

Содержание программы
1. «Учебно-творческие занятия». В ходе освоения этого раздела, обучающиеся 

знакомятся со специальными знаниями, приобретают первоначальные умения и 
навыки исследовательского поиска, а именно:

- видеть проблемы;
- ставить вопросы;
- выдвигать гипотезы;
- давать определение понятиям;
- классифицировать;
- наблюдать;
- проводить эксперименты;
- делать умозаключения и выводы;
- структурировать материал;
- готовить тексты собственных выступлений;
- объяснять, доказывать и защищать свои идеи.

2. «Анатомия учебного проекта». В процессе изучения этого раздела обучающиеся 
получают первые представления о требованиях к проекту, классификации 
проектов, структурных элементах проекта и об этапах выполнения проекта 
(пять

«П» проекта), формах продуктов проектной деятельности, видах презентаций 
проектов, системе оценки проектных работ.

3. «Работа над проектом». Этот раздел выступает в качестве ведущего. Основное 
содержание раздела – выполнение обучающимися различных проектов (по 
выбору: практико-ориентированный, исследовательский, информационный, 
творческий, ролевой). Занятия выстраиваются так, что степень 
самостоятельности ребенка в процессе работы постепенно возрастает.

Воспитательный потенциал внеурочных занятий
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1. Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 
учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной деятельности

2. Побуждение школьников соблюдать на занятии общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации

3. Использование воспитательных возможностей содержания внеурочных занятий;
4. Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников
5. Включение  во внеурочные занятия  игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 
атмосферы во время занятия  

6. Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками

7. Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников

Тематическое планирование.
1класс

№ п/п Тема учебного занятия Всего 
часов

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Правила
поведения.

1

2. Развитие умений видеть проблемы. Проблема. Задача.
Трудность.

1

3. Развитие умений видеть проблемы. Проблема. Задача.
Трудность.

1

4. Развитие умений выдвигать гипотезы.
Гипотеза. Как рождаются гипотезы. Требование к гипотезе.
«Изобретение» гипотезы. Логическое размышление. Интуитивное 
мышление.

1

5. Развитие умений выдвигать гипотезы.
Гипотеза. Как рождаются гипотезы. Требование к гипотезе.
«Изобретение» гипотезы. Логическое размышление. Интуитивное 
мышление.

1

6. Развитие умений задавать вопросы. Вопрос. Виды вопросов. 1
7. Развитие умений задавать вопросы. Вопрос. Виды вопросов. 1
8. Развитие умений давать определения понятиям.

Понятие. Определение. Термин.
1

9. Развитие умений классифицировать. Классификация. Правила
классификации.

1

10. Развитие умений наблюдать. Внимание (зрительное, слуховое). 1
11. Развитие умений наблюдать. Мышление. 1
12. Развитие умений наблюдать. Наблюдение. Наблюдательность. 1
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13. Развитие умений наблюдать. Наблюдение. Наблюдательность. 1
14. Развитие умений и навыков экспериментирования.

Эксперимент.
1

15. Развитие умений и навыков экспериментирования. Проба.
Опыт. Идея.

1

16. Развитие умений и навыков экспериментирования. Проба.
Опыт. Идея.

1

17. Развитие умений и навыков экспериментирования. Проверка.
Сравнение.

1

18. Развитие умений и навыков экспериментирования. Проверка.
Сравнение.

1

19. Развитие умений высказывать суждения и делать
умозаключения. Вывод. Заключение. Умозаключение.

1

20. Развитие умений высказывать суждения и делать
умозаключения. Индуктивные умозаключения.

1

21. Развитие умений высказывать суждения и делать
умозаключения. Дедуктивные умозаключения.

1

22. Развитие умений высказывать суждения и делать
умозаключения. Умозаключения по аналогии.

1

23. Работа над мини-проектом. 1
24. Работа над мини-проектом. 1
25. Развитие умений создавать тексты. Текст. Этапы работы с

текстом. Суть. Идея. Основная мысль.
1

26. Развитие умений создавать тексты. Текст. Этапы работы с
текстом. Суть. Идея. Основная мысль.

1

27. Развитие умений создавать тексты. Текст. Этапы работы с
текстом. Суть. Идея. Основная мысль.

1

28. Обобщающее занятие. Повторение терминов, понятий,
определений.

1

29. Работа над мини-проектом. 1
30. Работа над мини-проектом. 1
31. Работа над мини-проектом. 1
32. Работа над мини-проектом. 1
33. Работа над мини-проектом. 1

Всего: 33

2 класс

№
п/п

Тема учебного занятия Всего
часов

1 Повторение терминов, понятий, определений. 1
2 «Анатомия» учебного проекта». Повторение основных понятий,

терминов, определений.
1

3 «Анатомия» учебного проекта». Повторение основных понятий,
терминов, определений.

1
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4 Основные требования к проекту. «Пять П» проекта. Требования к 
проекту. «Пять П» проекта: проблема, проектирование
(планирование), поиск информации, продукт, презентация

1

5 Основные требования к проекту. «Пять П» проекта. Требования к 
проекту. «Пять П» проекта: проблема, проектирование
(планирование), поиск информации, продукт, презентация

1

6 Основные требования к проекту. «Пять П» проекта. Требования к 
проекту. «Пять П» проекта: проблема, проектирование
(планирование), поиск информации, продукт, презентация

1

7 Работа над мини-проектом. 1
8 Работа над мини-проектом. 1
9 Работа над мини-проектом. 1
10 Работа над мини-проектом. 1
11 Структурные элементы проекта. Постановка проблемы и 

выдвижение гипотезы. Подготовка продукта (сбор информации, 
структурирование информации, изготовление и оформление 
продукта). Презентация продукта (выбор формы презентации, 
подготовка презентации, презентация, самооценка и
самоанализ).

1

12 Структурные элементы проекта. Постановка проблемы и 
выдвижение гипотезы. Подготовка продукта (сбор информации, 
структурирование информации, изготовление и оформление 
продукта). Презентация продукта (выбор формы презентации, 
подготовка презентации, презентация, самооценка и
самоанализ).

1

13 Структурные элементы проекта. Постановка проблемы и 
выдвижение гипотезы. Подготовка продукта (сбор информации, 
структурирование информации, изготовление и оформление 
продукта). Презентация продукта (выбор формы презентации, 
подготовка презентации, презентация, самооценка и
самоанализ).

1

14-
16

Работа над краткосрочным проектом 3

17-
21

Работа над краткосрочным проектом 5

22 Развитие умений выдвигать гипотезы.
Гипотеза. Требование к гипотезе.

1

23 Развитие умений выдвигать гипотезы.
Логическое размышление. Интуитивное мышление.

1

24 Развитие умений задавать вопросы. 1
25 Развитие умений задавать вопросы. 1
26 Развитие умений давать определения понятиям.

Понятие. Определение. Термин.
1

27 Развитие умений классифицировать. Классификация. Правила 1
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классификации.
28 Развитие умений наблюдать. 1
29 Развитие умений наблюдать. 1
30 Работа над мини-проектом. 1
31 Работа над мини-проектом. 1
32 Работа над мини-проектом. 1
33 Защита проектов 1
34 Защита проектов 1

Всего: 34
3класс

№
п/п

Тема учебного занятия Всего
часов

1 Повторение терминов, понятий, определений. 1
2 «Анатомия» учебного проекта». Повторение основных понятий,

терминов, определений.
1

3 «Анатомия» учебного проекта». Повторение основных понятий,
терминов, определений.

1

4 Основные требования к проекту. «Пять П» проекта. Требования к 
проекту. «Пять П» проекта: проблема, проектирование
(планирование), поиск информации, продукт, презентация

1

5 Развитие умений высказывать суждения и делать
умозаключения. Вывод. Заключение. Умозаключение.

1

6 Развитие умений высказывать суждения и делать
умозаключения. Индуктивные умозаключения.

1

7 Развитие умений высказывать суждения и делать
умозаключения. Дедуктивные умозаключения.

1

8 Развитие умений высказывать суждения и делать
умозаключения. Умозаключения по аналогии.

1

9 Работа над мини-проектом. 1

10 Работа над мини-проектом. 1

11 Защита проектов 1

12 Защита проектов 1

13 Формы продуктов проектной деятельности. Выставка, газета,
журнал, сценарий и т. д.

1
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4класс

№ п/п Тема учебного занятия Всего 
часов

1 Повторение терминов, понятий, определений. 1

14 Формы продуктов проектной деятельности. Выставка, газета,
журнал, сценарий и т. д.

1

15 Виды презентаций. Деловая игра, реклама, игра с залом и т.д. 1

16 Виды презентаций. Деловая игра, реклама, игра с залом и т.д. 1

17 Работа над мини-проектом. 1

18 Работа над мини-проектом. 1

19 Защита проектов 1

20 Защита проектов 1

21 Система оценки проектных работ. Требования к оформлению
проектной документации.

1

22 Оценка продукта проектной деятельности. Оценка презентации. 1

23-
25

Работа над краткосрочным проектом 3

26 Защита проектов 1

27 Защита проектов 1

28-
32

Работа над краткосрочным проектом 5

33-
34

Защита проектов 2

Всего: 34
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2 «Анатомия» учебного проекта». Повторение основных 
понятий,
терминов, определений.

1

3-5 Работа над краткосрочным проектом 3
6 Защита проектов 1
7 Защита проектов 1
8-12 Работа над краткосрочным проектом 5
13-14 Защита проектов 2
15-17 Как оформить паспорт проекта 3
18-22 Работа над краткосрочным проектом 5

23 Защита проектов 1
24 Защита проектов 1
25 Работа над мини-проектом. 1
26 Работа над мини-проектом. 1
27 Оформление паспорта проекта 1
28 Оформление паспорта проекта 1
29 Оформление паспорта проекта 1
30 Защита проектов 1
31 Защита проектов 1

32-34 Обобщающее занятие. Повторение терминов, понятий,
определений.

3

Всего: 34
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Культура общения
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа разработана на основе:
Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;

Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;

Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание 
процесса обучения и воспитания государственных символов Российской Федерации, 
направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06;

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 
в части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-
1672;

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; СП 2.4.3648-20;

СанПиН 1.2.3685-21;

   ООП НОО МБОУ СОШ № 55.

Цель: формирование знаний, умений и навыков культурного общения и норм 
поведения в различных жизненных ситуациях. 

Задачи:

1) познакомить учащихся с правилами, нормами поведения в общественных 
местах; 

2) развивать коммуникативные способности школьников;
3) содействовать формированию адаптивного типа взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми, уважительного и тактичного отношения к личности другого 
человека;

4) формировать устойчивую положительную самооценку школьников.
Основными методами и приемами по реализации программы являются изучение 

речевого этикета, приучение школьников к выполнению правил культурного поведения и 
разъяснение им соответствующих норм морали на основе игровой деятельности, решения 
проблемных ситуаций. 



391

Учебный курс относится к направлению «Художественно-эстетическая творческая 
деятельность» 

Ожидаемые результаты:

Личностные результаты
У выпускника будут сформированы:

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 
школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 
принятия образца «хорошего ученика»;

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи;

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 
других людей;

– способность к оценке своей учебной деятельности;
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 
человека за общее благополучие;

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей;

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
– установка на здоровый образ жизни;
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения;

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 
и отечественной художественной культурой.

Выпускник получит возможность для формирования:
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 
оценки знаний;

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач;
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности;
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности;
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 
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мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям;

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 
поступках;

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 
им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 
благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

– 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;
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения;
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей;
– различать способ и результат действия;
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 
создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода 
и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 
языках.

Выпускник получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания;

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве сети Интернет;

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
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– строить сообщения в устной и письменной форме;
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 
текстов);

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков;

– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;
– устанавливать аналогии;
– владеть рядом общих приемов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;
– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 
для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 
том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения;

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 
общении и взаимодействии;

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;

– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов;
– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет;
– задавать вопросы;
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– контролировать действия партнера;
– использовать речь для регуляции своего действия;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 
формой речи.

Выпускник получит возможность научиться:
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной;
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников;
– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером;
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
Предметные 

Выпускник научится:
-правилам, нормам поведения в общественных местах;

Содержание программы

1 класс

Жили - были первоклашки. Культура общения в школе. Построение 
взаимоотношений «учитель – ученик», «ученик – ученик».

Правила гостеприимства. Учимся представляться. Правила поведения за столом. 
Хорошие манеры. Правила гостеприимства. Правила поведения при торжественных 
событиях. Поздравление и пожелания. Правила расставания. Прощание с гостем. Ролевая 
игра  «Мы в гостях» 

Пора ложиться спать. Традиционные русские пожелания и приветствия.

О том, как быть уступчивым. Не быть грубым, уступать друг другу. Толерантность

Вежливая просьба. Формы выражения просьбы, адресованной незнакомому или 
близкому человеку.  Ролевая игра «Вежливый слон».

Поведение в общественных местах. Общественный транспорт. Театр. 
Поликлиника. Библиотека. Кафе. Парикмахерская. 

Правила проезда, приобретения билета в театр, поведения в театре и других 
общественных местах. Регистрация в  поликлинике, прием у врача. Общение с 
библиотекарем во время оформления читательского абонемента и в выборе книг для 
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чтения. Общение в кафе,  парикмахерской. Экскурсия в библиотеку.  Сюжетно – ролевая 
игра «Мы идем в театр»

Милосердие и забота. Правила поведения у постели больного. Разговор с 
младшим. Разговор сильного со слабым. Слова с  выражением сочувствия, слова 
утешения.

Как построить вежливый диалог. Обращение к взрослому знакомому. 
Обращение к незнакомому человеку. Разговор с незнакомцем на улице. Разговор по 
телефону.  Инсценировка телефонного разговора по  книге С.А. Насонкиной «Уроки 
этикета» (глава «Что такое телефонный разговор»).

Братья наши меньшие. Правила поведения с животными. Разговор о животных и 
с животными. 

Итоговое занятие. Театральное представление «Театр вежливых ребят»

2 класс

Чистый ручеек нашей речи. Речь - как средство передачи мыслей и чувств. 
Формы речевого этикета. Язык мой - друг мой. Учимся строить предложения. 
Волшебница речь. Час – общения «В гостях у дедушки Этикета».

Скажи при встрече: «Здравствуй и прощай». Чудесные превращения слов. Слова 
приветствия. Слова прощания. Слова выражения просьбы, благодарности.

Спеши делать добро. «Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым 
быть». Улыбнись улыбкою своею. Правила общения. Красота внешняя и внутренняя. 
Занятие - практикум «Скажи улыбкой».

Азбука вежливости  Как учиться  вежеству. Слово- это тоже поступок. Слова 
извинения. Этикет - тренинг «Сосчитай вежливые слова».

Красота внешняя и внутренняя . Правила хорошего тона, дурной тон. Помощники 
устного слова. 

Этикетные выражения при знакомстве . Знакомство через посредника и без 
посредника. Сопутствующие этикетные выражения и знаки внимания (рукопожатие, 
вставание, поклон, улыбка). Соблюдение правил знакомства как условие хорошего 
впечатления о новом знакомом.

Умей понять другого. Уметь слушать собеседника. Слушали, услышали, 
прослушали. Тест – игра «Умеете ли вы слушать».

Ты идёшь в гости. У тебя в гостях. Правила гостеприимства. Как вести себя в 
гостях.  Игровая программа «Быть хорошим хозяином совсем не просто».

Пишите письма. Понятия «адресат-адресант». Обучение эпистолярному жанру. 
Как писать письма, поздравления.

 Слушаем – вдумываемся. Обучение слушанию. Говорящий взгляд. 

Раздели печаль и радость другого . Общение с младшими, ровесниками и 
одноклассниками. 
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Итоговое занятие (1час). Творческое занятие «Я в различных жизненных ролях».  

3 класс

Знакомство. Правила поведения во время знакомства. Представление людей друг 
другу. Формы проявления интереса к человеку, предупредительность и вежливость. 
Обращение по фамилии, имени, отчеству, уменьшительному и полному имени. Игровой 
тренинг «Здравствуй, это я»

Школьный этикет. Этикет школьной жизни. Правила этикетного поведения на 
уроке. Вежливый диалог учителя и ученика. 

Речь (3часа). Значение речи в жизни человека. Речь письменная и устная. 
Грамотность, как свойство устной речи. Общение людей. Связь поведения и речи. Слова-
чувства. 

Волшебные слова . Правила хорошего тона. Обращение с просьбой. Употребление 
вежливых слов в общении людьми. Правила приветствия и прощания, умение 
сформулировать суть просьбы. Реализация вежливой просьбы в различных ситуациях 
(магазин, кафе). Чтение книги С.А. Насонкиной «Уроки этикета» (глава «Добрые слова»).

Учимся говорить. Разговор. Как нужно вести себя во время разговора. Разговор с 
незнакомым на улице. Формулы обращения к незнакомому человеку. Обращение к 
взрослому. Начало разговора, умение говорить и слушать других. Участники и ситуации 
общения. Проигрывание речевых ситуаций.

Учимся писать письма. Поздравительные письма. Традиционные формы 
построения письма, аккуратность и разборчивость написания. Этикетные формулы 
обращения в письменной речи. Правила и вежливые формы переписки. Значение переписки 
в жизни людей. Чужое письмо. Занятие практикум «Я вам пишу…».

Гость – хозяину радость. Правила приема гостей. Приглашение в гости и 
благодарность за приём.

Искусство слушать . Этикет говорящего и слушающего. Представление о правилах 
хорошего слушания,  восприятие собеседника, проявление доброжелательности к людям. 
Умение внимательно выслушивать взрослых.

Мимика и жесты в устной речи. Понятия «мимика», «жесты», их роль в общении. 
Отражение в мимике, жестах человека его характера и отношения к людям. Ролевая игра 
«Угадай по мимике мое настроение».

Об уступчивости. Поведение в коллективе, в семье, в кругу друзей. Умение встать 
на место другого человека. Речевые формулы, помогающие избежать конфликтов между 
друзьями. Контактные этикетные формулы: совет, извинение, согласие, одобрение.

Не ссориться и не обижать друг друга. Взаимодействие школьников в ситуации 
урока. Вежливое и доброжелательное отношение к сверстникам. Типичные этикетные 
ошибки (грубость, ябедничество и др.).

Пожелания (3часа). Составление поздравлений. Пожелание друзьям. Слова 
благодарности. Соотношение представления  о праздничных днях и словах. 
Индивидуальные и коллективные поздравления. Контактные речевые формулы: уважение, 
благодарность.
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У меня зазвонил телефон. Практикум по телефонному этикету. Речевое поведение: 
беседа по телефону, реплики начала разговора. Жанр телефонных разговоров. 
Официальный разговор.  Номера телефонов экстренной помощи: ситуации обращения; 
данные, которые необходимо сообщить. 

Итоговое занятие . Устный журнал «О невежах и вежливости».

4 класс

Виды общения. Общение для контакта и общение для получения информации. 
Особенности употребления несловесных средств. Слова-паразиты.

Мы можем понимать друг друга. Диалог. Понятие диалога и его слагаемых; 
участники и ситуации общения. Диалог как вид общения. Виды диалога: беседа, спор, 
дискуссия. Занятие практикум «Мы можем понимать друг друга»

Мастерская слова. Приглашение и ответ на него. Письменное приглашение. 
Приглашение по телефону. Составление приглашений на разные мероприятия и варианты 
ответов на приглашение. Конкурс приглашений. 

Вежливая речь. Вежливо, невежливо, грубо. Этикетные жанры и слова вежливости. 
Этикетные диалоги, речевые привычки. Роль вежливого, тактичного взаимодействия для 
решения коммуникативных задач. Правила эффективного общения. Оценка своих речевых 
привычек. Этикетные речевые жанры.

Заговори со мной, и я скажу, кто ты . Языковой паспорт человека. Понятие 
интеллигентного человека.  Формулы речевого общения. КТД «Портрет культурного 
человека»

Правила и законы общения. Учитывай, с кем, почему, для чего ты общаешься. 
Почему нужны правила общения. Законы общения. Тест–игра «С тобой приятно общаться».

Мы живем среди людей. Национальные особенности этикета. Этикет народов 
мира. Игра-путешествие «Вокруг света».

Культура спора. Спор как процесс обсуждения разногласий. Виды споров. 
Соблюдение речевого этикета в споре, дискуссии. Корректность в споре. Взгляд на себя со 
стороны. 

Дети и взрослые. Этические нормы поведения по отношению к взрослым, формы 
общения, умения не вмешиваться в разговор взрослых. Тон разговора. 

Искусство делать комплименты Занятие-практикум . Комплимент как особая 
форма похвалы, выражения одобрения, восхищения внешним видом человека, его 
манерами.

Об одном и том же по – разному. Разговорная и деловая речь. Ты и твой собеседник.  

Выражение собственной точки зрения. Слова и выражения согласия, несогласия, 
частичного согласия.

Самое беспокойное слово на свете. Обманчивое «Потому». Верные и правдивые 
объяснения. Интерес к вопросам со слова «почему», требующим объяснения интересных 
жизненных фактов.
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Учимся прощать. Сущность прощения. Толерантность. Конфликты и пути их 
разрешения.

Начало начал . Основа взаимоотношений в семье. 

Итоговое занятие Дискуссия «Семь наших «Я». Научись смотреть на себя со 
стороны».

Внеурочная деятельность организуется в  форме экскурсий,  кружковой работы, круглого 
стола, конференций, диспутов, соревнований, поисковых и научных исследований, 
общественно полезного практики, бесед, лекций, игр, проектов  и других.

Воспитательный потенциал внеурочных занятий

• Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 
учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной деятельности

• Побуждение школьников соблюдать на занятии общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации

• Использование воспитательных возможностей содержания внеурочных занятий;
• Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников
• Включение  во внеурочные занятия  игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 
атмосферы во время занятия  

• Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками

• Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников

Тематический план.

1 класс 

№

п/п

Тема учебного занятия Всего часов

1. Жили-были первоклашки 1

2. Учимся представляться 1

3. Правила поведения за столом

Хорошие манеры
1

4. Правила гостеприимства 1

5. Прощание с гостем 1
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6. Ролевая игра «Мы в гостях» 1

7. Правила поведения при торжественных событиях. Поздравление 
и пожелания

1

8. Правила поведения при торжественных событиях 1

9. Правила расставания. 

Прощание с близкими перед отъездом
1

10. Правила расставания 1

11. Пора ложиться спать. 

Прощание перед сном
1

12. Традиционные приветствия в момент пробуждения. Утреннее 
приветствие

1

13. О том, как быть уступчивым 1

14. Вежливая просьба 1

15. Вежливая просьба.  

Ролевая игра «Вежливый слон»
1

16. Общественный транспорт. 

Правила поведения
1

17. Сюжетно – ролевая игра «Мы идем в театр» 1

18. В театре (кино, цирке, на концерте, на стадионе) 2

19. Вы заболели. Правила поведения в поликлинике 1

20. Экскурсия в детскую библиотеку. Правила поведения 1

21. Посещение мест общепита. 

Поведение в кафе
1

22. Правила поведения в парикмахерской 1

23. Сострадание. Утешение. 

Милосердие. Забота
1

24. В доме больной. 

Правила поведения у постели больного
1

25. Разговор с младшим, как разговор сильного со слабым 1
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26. Обращение к взрослому знакомому 1

27. Разговор с незнакомым на улице 1

28. Правила общения по телефону 1

29. Вежливый разговор по телефону. 1

30. Правила поведения с животными. Разговор о животных и с 
животными

1

31. Правила поведения с животными 1

32. Итоговое занятие. Театральное представление «Театр вежливых 
ребят»

1

Всего 33

2 класс
№

п/п
Тема учебного занятия Всего часов

1. Речь - как средство передачи мыслей и чувств. Наука риторика 1

2. Волшебница речь 1

3. Язык мой - друг мой 1

4. Учимся строить предложения 1

5. Час – общения. 1

6. «В гостях у дедушки Этикета» 1

7. Чудесные превращения слов 1

8. Слова приветствия 1

9. Слова прощания 1

10. Слова выражения просьбы, благодарности 1

11.
«Чтобы радость людям дарить,

Надо добрым и вежливым быть»
1

12. Правила общения. 1

13. Красота внешняя и внутренняя 1

14. Улыбнись улыбкою своею.  Занятие практикум «Скажи улыбкой» 1
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15. Как учиться вежеству 1

16. Слово-это тоже поступок 1

17. Слова извинения.  Этикет – тренинг «Сосчитай вежливые слова» 1

18. Правила хорошего тона, дурной тон 1

19. Помощники устного слова 1

20. Знакомство через посредника и без посредника 1

21. Этикетные выражения и знаки внимания (рукопожатие, вставание, 
поклон, улыбка) 1

22. Уметь слушать собеседника 1

23. Слушали, услышали, прослушали 1

24. Как вести себя в гостях 1

25. Правила гостеприимства 1

26.
У тебя в гостях. 

Игровая программа  «Быть хорошим хозяином совсем не просто»
1

27. Понятия «адресат-адресант» 1

28 Напиши мне письмо 1

29. То же слово, да не так бы молвить 1

30 Настроение, чувства, тон говорящего 1

31.
Говорящий взгляд 1

32. Общение с младшими 1

33 Общение с одноклассниками и ровесниками 1

34  Итоговое занятие. Творческое занятие    «Я в различных 
жизненных ролях»  1

Всего 34 

3 класс
№

п/п
Тема учебного занятия Всего часов

1.
Знакомство. 

Игровой тренинг «Здравствуй, это я»
1
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2. Этикет школьной жизни 1

3. Разрешите мне «сказать» 1

4. Культура речи 1

5. Значение речи в жизни человека 1

6. Грамотность, как свойство устной речи 1

7. Поговорим о вежливости 1

8. Для чего быть вежливым 1

9. Правила хорошего тона 1

10. Обращение с просьбой 1

11. Волшебные слова. 1

12. Чтение книги «Уроки этикета» 1

13. Разговор. 1

14. Как ты говоришь 1

15.
Как нужно вести себя во время разговора. Проигрывание речевых 
ситуаций 1

16. Разговор с незнакомым на улице 1

17. Формулы обращения к незнакомому человеку 1

18. Обращение к взрослому 1

19. Учимся писать письма 1

20. Занятие – практикум «Я вам пишу…» 1

21. У тебя в гостях подруга 1

22. «Не для того идут в гости, что дома нечего обедать» 1

23. Умение слушать собеседника 1

24. Вежливый слушатель 1

25. Мимика и жесты в устной речи 1

26.
Мимика и жесты в устной речи. Ролевая игра «Угадай по мимике 
моё настроение» 1

27. Об уступчивости 1

28. В кругу друзей 1

29. Не ссориться и не обижать друг друга. 1
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30. Пожелания друзьям 1

31. Составление поздравлений 1

32. Слова благодарности 1

33. «У меня зазвонил телефон…»  Практикум по телефонному этикету 1

34. Итоговое занятие.   Устный журнал «О невежах и вежливости» 1

Всего 34

4 класс
№

п/п
Тема учебного занятия Всего часов

1. «С кем поведешься…» 1

2. Слова-паразиты 1

3. Диалог 1

4. Понятие диалога и его слагаемых. 1

5. Виды диалога: беседа, спор. 1

6.
Занятие практикум.

«Мы можем понимать друг друга»
1

7. Письменное приглашение 1

8. Приглашение по телефону 1

9. Приглашение и ответ на него. 1

10. Конкурс приглашений 1

11. Вежливо, невежливо, грубо 1

12. Этикетные жанры и слова вежливости 1

13. Будьте взаимно вежливы 1

14. Языковой паспорт человека. 1

15.
Языковой паспорт человека. 

КТД «Портрет культурного человека»
1

16. Учитывай с кем, почему и для чего ты общаешься 1

17. Правила и законы общения 1
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18.
Правила и законы общения. Тест-игра «С тобой приятно 
общаться» 1

19. Мы живем среди людей 1

20.
Этикет народов мира. 

Игра-путешествие «Вокруг света»
1

21. Спор 1

22. Виды споров 1

23. Культура спора 1

24. Корректность в споре. Взгляд на себя со стороны. 1

25. Разговор с взрослым 1

26. Тон разговора 1

27. Занятие - практикум «Искусство делать комплименты» 1

28. Об одном и том же по-разному 1

29. Выражение собственной точки зрения 1

30. Самое беспокойное слово на свете 1

31. Обманчивое  «Потому» 1

32. Учимся прощать 1

33 Взаимоотношение в семье 1

34

Итоговое занятие.

Дискуссия «Семь наших «Я». 

Научись смотреть на себя со стороны

1

Всего 34
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6. Курьянова, Е.Н. Авторизированная программа кружка «Юный риторик» с 
элементами театральной культуры. (http://festival.1september.ru/)

7. Исрафилова, Г.Ю. Программа «Этикет» Обучение младших школьников правилам 
общения. (http://festival.1september.ru/)

8. Стихи  для детей с картинками о правилах этикета. 
(http://umm4.com/stories_tales_poems/pravila-etiketa-dlya-samyx-malenkix.htm)

2.3. Программа формирования УУД

Программа формирования УУД, имея междисциплинарный характер, служит основой 
для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 
области. Программа формирования УУД разрабатывается МБОУ СОШ №55 с учетом 
специфики образовательных потребностей разных групп обучающихся с НОДА.

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-
деятельностного подхода и призвана способствовать реализации развивающего потенциала 
начального общего образования обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных 
потребностей за счет развития УУД, лежащих в основе умения учиться. Это достигается 
путем освоения обучающимися с ЗПР знаний, умений и навыков по отдельным учебным 
предметам, курсам коррекционно-развивающей области. При этом знания, умения и 
навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных 
действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с 
практическими действиями самих обучающихся. Качество усвоения знаний, умений и 
навыков определяется освоением УУД.

Программа формирования УУД устанавливает ценностные ориентиры начального 
общего образования данной группы обучающихся; определяет состав и характеристики 
универсальных учебных действий, доступных для освоения обучающимися с ЗПР в 
младшем школьном возрасте; выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов, 
курсов коррекционно-развивающей области.

Формирование УУД выступает основой реализации ценностных ориентиров 
начального общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, 
познавательного и личностного развития обучающихся.

Ценностными ориентирами начального общего образования выступают:
формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
-чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества;
-восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе:
-проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
-уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;
-адекватного использования компенсаторных способов для решения различных 

коммуникативных задач;
-опоры на опыт взаимодействия со сверстниками;
развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма:
-принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, коллектива и 

стремления следовать им;
-ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств (стыда, 

вины, совести) как регуляторов морального поведения;

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://umm4.com/stories_tales_poems/pravila-etiketa-dlya-samyx-malenkix.htm
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-личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности;
-восприятия "образа Я" как субъекта учебной деятельности;
-внутренней позиции к самостоятельности и активности;
-развития эстетических чувств;
-развитие умения учиться на основе:
-развития познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества;
-формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);
развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе:
-формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе и к 

окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 
своим поступкам и умения адекватно их оценивать;

-развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 
их результаты;

-формирования целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности 
к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;

-формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представляющим 
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 
возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 
жизнь и результаты труда других людей.

Формирование у обучающихся УУД, представляющих обобщенные действия, 
открывает обучающимся с НОДА возможность широкой ориентации в учебных предметах, 
в строении самой учебной деятельности, способствует освоению компонентов учебной 
деятельности, развитию познавательных и учебных мотивов, что оптимизирует протекание 
процесса учения.

Функциями УУД выступают:
-обеспечение обучающемуся возможности самостоятельно осуществлять процесс 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;

-создание условий для личностного развития обучающихся, для успешного и 
эффективного усвоения знаний, умений, навыков и способов деятельности в процессе 
изучения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области;

-оптимизация протекания процессов социальной адаптации и интеграции посредством 
формирования УУД;

-обеспечение преемственности образовательного процесса.
Программа формирования УУД направлена на формирование у обучающихся 

личностных результатов, а также регулятивных, познавательных, коммуникативных 
учебных действий.

Личностные результаты включают:
-внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к школе, 

ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
"хорошего ученика";

-мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы;

-учебно-познавательный интерес к учебному материалу;
-ориентацию на понимание причин успеха или неуспеха в учебной деятельности, на 

понимание оценок учителей, сверстников, родителей (законных представителей);
-способность к оценке своей учебной деятельности;
-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
-знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение;
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-установку на здоровый образ жизни и ее реализацию в реальном поведении и 
поступках;

-ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость в 
доступных видах деятельности;

-принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности 
нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;

-развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой;

-овладение доступными видами искусства.
Регулятивные УУД представлены следующими умениями:
-принимать и сохранять учебную задачу;
-учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;
-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;
-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
-адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических работников, других 

обучающихся, родителей (законных представителей) и других людей;
-адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных 

способов деятельности; различать способ и результат действия;
-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок,
-использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой и 

учебной деятельности;
-осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации.
Познавательные УУД представлены следующими умениями:
-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве;

-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и 
о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

-использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для 
решения задач;

-строить сообщения в устной и письменной форме;
-ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
-смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
-осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию и 

классификацию), выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;
-устанавливать аналогии;
-адекватно использовать информационно-познавательную и ориентировочно-

поисковую роль зрения;
-владеть компенсаторными способами познавательной деятельности.
Коммуникативные УУД представлены следующими умениями:
-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 
числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
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коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения;

-формулировать собственное мнение и позицию;
-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;
-научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное восприятие 

для решения различных коммуникативных задач;
-использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером.
Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития обучающихся с НОДА, реализуется в рамках 
целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 
курсов коррекционно-развивающей области, в условиях внеурочной и внешкольной 
деятельности.

На уровне начального общего образования формирование УУД осуществляется на 
таких предметах, как "Русский язык", "Литературное чтение", "Английский язык", 
"Математика", "Окружающий мир (человек, природа, общество)", "Музыка", 
"Изобразительное искусство", "Технология", "Физическая культура" и на коррекционных 
курсах.

Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности для формирования 
УУД.

Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм 
конструирования современного процесса образования

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. 
Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного психического 
развития ребёнка являются появившиеся  в результате обучения на этом уровне 
образования психологические новообразования. Среди них для младшего школьника 
принципиально важны: осознанное овладение научными терминами и понятиями 
изучаемой нау- ки; способность к использованию и/или самостоятельному построению 
алгоритма решения учебной задачи; определённый уровень сформированности 
универсальных учебных действий. Поскольку образование протекает в рамках изучения 
кон- кретных учебных предметов (курсов, модулей), то необходимо определение вклада 
каждого из них в становление универсальных учебных действий и его реализацию на 
каждом уроке. В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса 
будут следующие методические позиции:

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с 
точки зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, 
которые в особой мере способствуют формированию разных метапредметных ре- зультатов. 
На уроке по каждому предмету предусматривается включение заданий, выполнение 
которых требует применения определённого познавательного, коммуникативного или 
регулятивного универсального действия. К примеру, метод измерения часто применяется 
к математическим объектам, типичен при изучении информатики, технологии, а 
смысловое чтение — прерогатива уроков русского языка и литературы.

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить 
в содержании каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе 
формирования УУД определяются приоритеты учебных курсов для формирования 
качества универсальности на данном предметном содержании. На втором этапе 
подключаются другие предметы, педагогический работник предлагает задания, 
требующие применения учебного действия или операций на разном предметном 
содержании. Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т. е. 
использования его независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает 
формироваться обобщённое видение учебного действия, он может охарактеризовать его, 
не ссылаясь на конкретное содержание. Например, «наблюдать — значит…», «сравнение 
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— это…», «контролировать — значит…» и т. п. Педагогический работник делает вывод о 
том, что универсальность (независимость от конкретного содержания) как свойство 
учебного действия сформировалась.

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют 
применение универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием 
информационного ресурса Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том 
числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов. Это 
побудит учителя отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при 
котором главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в 
готовом виде. В этом случае единственная задача ученика—запомнить образец и каждый 
раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения предметов 
универсальные действия, требующие мыслительных операций, актуальных 
коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются 
востребованными, так как использование готового образца опирается только на 
восприятие и память. Поисковая исследовательская деятель- ность развивают 
способность младшего школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению 
возникших противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность 
может осуществляться с использованием информационных банков, содержащих 
различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового 
назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 
информационного взаимодействия.

Например, для формирования наблюдения как метода позна- ния разных объектов 
действительности на уроках окружающе- го мира организуются наблюдения в 
естественных природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях 
экранного (виртуального) представления  разных  объектов, сюжетов, процессов, 
отображающих реальную действительность, которую невозможно представить ученику в 
условиях образовательной организации (объекты природы, художественные визуализации, 
технологические процессы и пр.). Уроки литературного чтения позволяют проводить 
наблюдения текста, на которых строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные 
диалоги, в том числе с представленным на экране виртуальным собеседником, дают 
возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, 
формулировать обобщения практически на любом предметном содержании. Если эта 
работа проводится учителем систематически и на уроках по всем предметам, то 
универсальность учебного действия формируется успешно и быстро.

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 
операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий—создание алгоритма 
решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. Сначала эта работа 
проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые 
операции, постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно 
соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: построение 
последовательности шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во 
внешней речи; постепенный переход на новый уровень — построение способа действий 
на любом предметном содержании и с подключением внутренней речи. При этом 
изменяется и процесс контроля:

1)от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 
аналитическим оценкам; 2)выполняющий задание  осваивает два вида контроля—
результата и процесса деятельности; 3) развивается способность корректировать процесс 
выполнения задания, а так же предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом 
возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и 
с соответствующей методической поддержкой исправления самим обучающимся своих 
ошибок.

Как показывают психолого-педагогические исследования, а так же опыт 
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педагогической работы, такая технология обучения в рамках совместно-распределительной 
деятельности (термин Д.Б.Эльконина) развивает способность детей работать не только в 
типовых учебных ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения 
педагогический работник сам должен хорошо знать, какие учебные операции наполняют 
то или иное учебное действие.

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих 
операций: нахождение различий срав- ниваемых предметов (объектов, явлений); 
определение их сход- ства, тождества, похожести; определение индивидуальности, 
специфических черт объекта. Для повышения мотивации обучения можно предложить 
обучающемуся новый вид деятельности (возможный только в условиях экранного 
представления объектов, явлений) — выбирать (из информационного банка) экранные 
(виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять их 
таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести с другими.

Классификация как универсальное учебное действие вклю- чает: анализ свойств 
объектов, которые подлежат классифика- ции; сравнение выделенных свойств с целью их 
дифференциа- ции на внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства; 
выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; 
разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. 
Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей 
объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для анализа свойств 
объектов, которые подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных 
свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их 
дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в 
электронном формате для рассмотрения педагогом итогов работы.

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: 
сравнение предметов (объектов, явле- ний, понятий) и выделение их общих признаков; 
анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) 
существенных признаков (свойств); игнорирование индивидуальных и/или особенных 
свойств каждого предмета; сокращённая сжатая формулировка общего главного 
существенного признака всех анализируемых предметов. Обучающемуся можно 
предложить (в условиях экранного представления моделей объектов, явлений) гораздо 
большее их количество, нежели в реальных условиях, для сравнения предметов (объектов, 
явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности 
обучающегося в электрон- ном формате для рассмотрения учителем итогов работы.

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требую- щими применения 
одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у 
обучающихся чёткое представление об их универсальных свойствах, т. е. возмож- ность 
обобщённой характеристики сущности универсального действия.

2.2.4. Место универсальных учебных действий в рабочих программах
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, 
реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 
обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 
деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 
жизнедеятельности обучающихся.

На уровне начального общего образования при организации образовательной 
деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 
обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, 
исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 
мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 
чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».

Каждый учебный предмет взависимости от предметного содержания и релевантных 
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способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 
возможности для формирования универсальных учебных действий.

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 
формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 
текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 
сравнения, установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической 
и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 
графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий — 
замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем 
составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 
и родного языка создает условия для формирования языкового чутья как результата 
ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 
обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 
обобщающую и планирующую функции.

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к 
результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 
универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 
регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации).

Литературное чтение —осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 
обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 
развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 
литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через 
коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 
значение поступков героев литературных произведений. При получении начального 
общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 
отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 
выразительное чтение.

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 
обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий:

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося 
в системе личностных смыслов;

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;

основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 
сопричастности подвигами достижениям ее граждан;

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; нравственно-
этического оценивания через выявление морального содержанияи

нравственного значения действий персонажей;
эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей;
умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом  целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудио визуальные 
средства;

умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность 
событий и действий героев произведения;

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

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 
языка способствует:
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общему речевому развитию обучающегося на  основе формирования обобщенных 
лингвистических структур грамматикии синтаксиса;

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
развитию письменной речи;

формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 
эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать 
и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной 
для собеседника форме.

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает 
необходимые условия для формирования личностных универсальных действий— 
формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в ее 
общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности 
к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 
основе плана).

«Математика и информатика». При получении начального общего образования 
этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 
универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических.

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 
школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов 
при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа 
достижения поставленной цели; использования знаково символических средств для 
моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 
классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 
основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения 
задач как универсального учебного действия.

Формирование моделирования как универсального учебного действия 
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на тому уровне 
образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых 
знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его 
обучения, так и для социализации.

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 
идентичности личности.

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 
мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально ценностного и 
деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:

формирование умения различать государственную символику Российской 
Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 
находить на карте Российскую Федерацию, Москву —столицу России, свой регион и его 
столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;

формирование основ исторической памяти—умения различать в историческом 
времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях 
своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа 
и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 
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региона;
формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
развитие моральноэтического сознания—норм и правил взаимоотношений человека 

с другими людьми, социальными группами и сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 
необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 
психического и психологического здоровья.

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 
универсальных учебных действий:

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 
поиска и работы с информацией;

формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в 
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 
края.

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 
природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 
моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 
аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта 
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 
действиям —целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 
действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 
действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата 
и его соответствия замыслу.

В сфере личностных действий при общение к мировой и отечественной культуре и 
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 
личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 
включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 
самооценкии самоуважения обучающихся.

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 
обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 
музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 
элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 
музыкально-театрализованных представлений.

Личностные результаты освоения программы должны отражать:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества;

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии культур;
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- формирование уважительного отношения к культуре других 
народов;

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

-формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 
учебных задачи собственной музыкально-прикладной деятельности;

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях;

-формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 
культурным и духовным ценностям.

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 
культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-
нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 
музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 
составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 
музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 
музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-
хоровых инструментальных произведений, в импровизации.

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение 
к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 
самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 
развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-
исполнительских замыслов.

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни искусства, 
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-
творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 
компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 
деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 
научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 
деятельности с друзьями, родителями.

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:
-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 
культуры;

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 
музыкально-исполнительской и творческой деятельности;

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 
деятельности;

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 
освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности;
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-использование знаково-символических средств представления информации в 
процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;

-использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 
и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и 
анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео-и 
графическим сопровождением;

-умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 
интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 
других видов музыкально-творческой деятельности;

-готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками 
при решении различных музыкально-творческих задач;

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 
освоения учебного предмета «Музыка»;

-использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 
и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 
звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по  родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 
процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм;

-готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение 
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе 
совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности;

-овладение начальными сведениями о сущностии особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Музыка»;

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 
интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 
учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 
собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 
музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности.

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлены:

ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 
формирования системы универсальных учебных действий;

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 
заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 
использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 
ориентиров);

специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки предметно-
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преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 
новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 
действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержанияи 
оснований выполняемой деятельности;

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 
работы для реализации учебных целей курса;

формированием первоначальных элементов ИКТ компетентности обучающихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметнопреобразующей деятельности человека;
развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 
(рисунков, планов, схем, чертежей);

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 
контроль, коррекция и оценка;

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-
преобразующих действий;

развитие планирующей и регулирующей функций речи;
развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности;
развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности;
формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 
символикомоделирующей деятельности;

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 
историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 
предварительному профессиональному самоопределению;

формирование ИКТ компетентности обучающихся, включая ознакомление с 
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 
информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 
учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 
универсальных действий:

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 
себя ответственность;

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 
конструктивных

стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 
ресурсы, стрессоустойчивости;

освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;
в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и к операции (в командных видах спорта —формированию 
умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей 
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и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые 
коррективы в интересах достижения общего результата).
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Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных УУД.

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 
УУД

Коммуникативные 
УУД

1класс 1.Ценить и 1.Организовывать 1.Ориентироваться 1.Участвовать в
принимать свое рабочее место в учебнике: диалоге на уроке и в
Следующие базовые под руководством определять умения, жизненных ситуациях.
ценности: «добро», учителя. которые будут 2.Отвечать на вопросы
«терпение», 2.Определять цель сформированы на учителя, товарищей по
«родина», выполнения заданий основе изучения классу.
«природа»,«семья». на уроке, во данного раздела. 2.Соблюдать
2.Уважать  свою внеурочной 2.Отвечать на простейшие нормы
семью, своих деятельности, в простые вопросы речевого этикета:
родственников, жизненных ситуациях учителя, находить здороваться,
любовь к родителям. под руководством нужную прощаться,
3.Освоить роли учителя. информацию в благодарить.
ученика; 3.Определять план учебнике. 3.Слушать и понимать
формирование выполнения заданий 3.Сравнивать речь других.
интереса на уроках, внеурочной предметы, объекты: 4.Участвовать в паре.
(мотивации) к деятельности, находить общее и
учению. жизненных ситуациях различие.
4.Оценивать под руководством 4.Группировать
жизненные ситуаций учителя. предметы, объекты
и поступки героев 4.Использовать в на основе
художественных своей деятельности существенных
текстов с точки простейшие приборы: признаков.
зрения линейку, треугольник 5.Подробно
общечеловеческих и т.д. пересказывать
норм. прочитанное или

прослушанное;
определять тему.

2класс 1.Ценить и 1.Самостоятельно 1.Ориентироваться 1.Участвовать в
принимать организовывать свое в учебнике: диалоге; слушать и
следующие базовые рабочее место. определять умения, понимать других,
ценности: «добро», 2.Следовать режиму которые будут высказывать свою
«терпение», организации учебной сформированы на точку зрения на
«родина», и внеучебной основе изучения события, поступки.
«природа»,«семья», деятельности. данного раздела; 2.Оформлять свои
«мир», «настоящий 3.Определять цель определять круг мысли в устной и
друг». учебной деятельности своего незнания. письменной речи с
2.Уважение к с помощью учителя и 2.Отвечать на учетом своих учебных
своему народу, к 
своей Родине.
3. Освоение 
личностного смысла 
учения, желания 
учиться.
4. Оценка
жизненных ситуаций и 
поступков героев 
художественных текстов 
с точки зрения 
общечеловеческих норм.

самостоятельно.
4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под 
руководством учителя.
5. Соотносить 
выполненное задание с 
образцом,
предложенным 
учителем.

простые и сложные 
вопросы учителя, самим 
задавать вопросы, 
находить нужную
информацию в 
учебнике.
3. Сравнивать и 
группировать
предметы, объекты по 
нескольким 
основаниям; находить 
закономерности; 
самостоятельно 

и жизненных речевых 
ситуаций.
3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное.
4. Выполняя различные роли в 
группе,
сотрудничать в совместном 
решении проблемы (задачи).
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6. Использовать  в 
работе простейшие 
инструменты и более 
сложные приборы 
(циркуль).
6. Корректировать 
выполнение задания в 
дальнейшем.
7. Оценка своего 
задания 
последующим 
параметрам: легко
выполнять, возникли 
сложности при 
выполнении.

продолжать их по 
установленному 
правилу.
4. Подробно 

пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
составлять простой 
план.
5. Определять, в 
каких источниках 
можно найти 
необходимую 
информацию для
Выполнения задания.
6. Находить 
необходимую
информацию, как в 
учебнике, так и в 
словарях в учебнике.
7. Наблюдать и 
делать
самостоятельные 
простые выводы

3класс 1. Ценить и принимать 
следующие 
базовыеценности: 
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,«семья»,
«мир»,«настоящий 
друг»,
«справедливость»,
«желание понимать друг 
друга»,
«понимать позицию 
другого».
2. Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
терпимость к 
обычаями
традициям других 
народов.
3. Освоение 
личностного смысла 
учения; желания 
продолжать свою учебу.
4. Оценка
жизненных ситуаций и 
поступков героев 
художественных текстов с 
точки зрения 
общечеловеческих норм, 
нравственных и этических 
ценностей.

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место 
всоответствии с целью 
выполнения заданий.
2. Самостоятельно 
определять важность или 
необходимость 
выполнения различных 
заданий в
учебном процессе и 
жизненныхситуациях.
3. Определять 
цельучебной деятельности 
с помощью 
самостоятельно.
4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности,
жизненных ситуациях под 
руководством учителя.
5. Определять 
правильность 
выполненного задания на 
основе сравнения с 
предыдущими
заданиями, или на 
основе различных 
образцов.
6. Корректировать 
выполнение задания в 
соответствии с планом, 
условиями выполнения, 
результатом действий на 
определенном этапе.
7. Использовать в 
работе литературу, 
инструменты, 
приборы.
Оценка своего задания по 

1. Ориентироваться в 
учебнике:
определять умения, 
которые будут
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою
работу по 
изучению 
незнакомого 
материала.
2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная 
информация будет 
нужна для изучения 
незнакомого материала; 
отбирать необходимые 
источники
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников.
3. Извлекать 
информацию,
представленную в 
разных формах 
(текст, таблица, 
схема, экспонат, 
модель,
иллюстрация и др.)
4. Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы,
схемы, в том числе с 
помощью ИКТ.
Анализировать, 
сравнивать, группировать 

1. Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать 
других, высказывать свою 
точку зрения на события, 
поступки. 2.Оформлять 
свои мысли в устной и 
письменной речи с
учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций.
3.Читать вслух и про  себя 
тексты учебников, других
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное.
4. Выполняя различные роли в 
группе,
сотрудничать в совместном 
решении проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 
речевого этикета.
6. Критично относиться к 
своему мнению
7. Понимать точку 
зрения другого
8. Участвовать в работе 
группы, распределять роли, 
договариваться
друг с другом.
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параметрам, заранее 
представленным.

различные объекты, 
явления, факты.

4класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,«семья»,
«мир»,«настоящий 
друг»,
«справедливость»,
«желание понимать 
друг друга»,
«понимать позицию 
другого»,«народ», 
«национальность» и т.д.
2. Уважение к 
своему народу, к 
другим народам,
принятие ценностей 
других народов.
3. Освоение 
личностного смысла 
учения; выбор
дальнейшего 
образовательного 
маршрута.
4. Оценка
жизненных ситуаций и 
поступков героев 
художественных текстов 
с точки зрения 
общечеловеческих норм, 
нравственных и 
этических ценностей, 
ценностей
гражданина России.

1. Самостоятельно 
формулировать
задание:  определять его 
цель, планировать 
алгоритм его выполнения, 
корректировать
работу по ходу его 
выполнения, 
самостоятельно 
оценивать.
Использовать при 
выполнения задания 
различные средства: 
справочную 
литературу, 
ИКТ,инструменты и 
приборы.
2. 3. Определять 
самостоятельно 
критерии оценивания, 
давать самооценку.

1. Ориентироваться в 
учебнике:
определять умения, 
которые будут
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать  свою
работу по изучению 
незнакомого материала.
Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная 
информация будет 
нужна для изучения 
незнакомого материала; 
отбирать необходимые 
источники
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников, 
электронные диски.
3. Сопоставлять и 
отбирать
информацию, 
полученную из 
различных источников 
(словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски, 
сеть Интернет).
4. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 
явления, факты.
5. Самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать её, 
представлять
информацию на основе 
схем, моделей, 
сообщений.
6. Составлять 
сложный план 
текста.
7. Уметь передавать 
содержание в
сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде.

1.  Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать

других, высказывать свою 
точку зрения на события, 
поступки.
2.Оформлять свои мысли 
в устной и письменной 
речи с
учетом своих учебных и 
жизненных речевыхситуаций.
Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное.
4. Выполняя различные роли в 
группе,
сотрудничать в совместном 
решении проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать свою точку 
зрения с помощью фактов и
дополнительных 
сведений.
6. Критично относиться к 
своему мнению.Уметь взглянуть 
на ситуацию с иной позициии
договариваться с
людьми иных позиций.
7. Понимать точку 
зрения другого
8. Участвовать в работе 
группы, распределять роли, 
договариваться
3.друг с другом. Предвидеть 
последствия коллективных 
решений.
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2.4. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы МБОУ СОШ №55 в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи 
обучающимся с НОДА в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.

Программа коррекционной работы обеспечивает:
-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
-создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА;
-осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с НОДА с учетом их особых образовательных потребностей 
и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ТПМПК);

-разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 
индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом 
индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей;

-оказание помощи в освоении обучающимися с НОДА АООП НОО и их интеграции в 
МБОУ СОШ №55;

-возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 
учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию 
представлений об окружающем мире и собственных возможностях;

-оказание родителям (законным представителям) обучающихся с НОДА 
консультативной и методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам, 
связанным с их воспитанием и обучением.

Целью программы коррекционной работы является создание системы 
комплексного психолого-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО 
обучающимися с НОДА, позволяющего учитывать их особые образовательные 
потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода 
в образовательном процессе.

Задачи программы:
1. предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в 

развитии, затрудняющих образование и социализацию обучающегося;
2. исправление нарушений психофизического развития медицинскими, 

психологическими, педагогическими средствами;
3. формирование у обучающихся средств компенсации дефицитарных 

психомоторных функций, не поддающихся исправлению;
4. формирование способов познавательной деятельности, позволяющих 

обучающемуся осваивать учебные предметы.
Принципы коррекционной работы:

1. Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 
работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 
развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей.

2. Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционно-
воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 
методов и приемов организации, взаимодействия участников.

3. Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 
протяжении обучения с учетом личностных изменений.

4. Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 
коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей 
и возможностей психофизического развития.

5. Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 
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всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи 
специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 
возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия 
методов, техник и приемов коррекционной работы.

6. Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 
обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 
медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-
воспитательной работы.

7. Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 
участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 
развития обучающегося и успешность его интеграции в общество.

Коррекционная работа с обучающимися с НОДА осуществляется в ходе всего 
учебно-образовательного процесса:

-через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 
дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 
упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 
обучении);

-в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 
индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия);

-в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 
обучающихся.

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная 
помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной 
сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и 
целенаправленное формирование высших психических функций; формирование 
произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и 
письменной речи; обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с 
целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в 
целом, повышения мотивации к школьному обучению.

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 
обучающихся с НОДА включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 
основное содержание:

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и 
здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими 
содержанием АООП НОО.

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:
-психолого-педагогического обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей: развития познавательной сферы, специфических 
трудностей в овладении содержанием образования и потенциальных возможностей; 
развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей; определения 
социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося;

-мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП 
НОО;

-анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 
коррекционных мероприятий.

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 
способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в 
психофизическом развитии и освоению ими содержания образования.

Коррекционно-развивающая работа включает:
-составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогическими работниками);
-формирование в классе психологического климата комфортного для всех 
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обучающихся;
-организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие;
-разработка оптимальных для развития обучающихся с НОДА групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приемов обучения) в 
соответствии с их особыми образовательными потребностями;

-организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 
психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся;

-развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его 
поведения;

-социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни 
при психотравмирующих обстоятельствах.

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения обучающихся с НОДА в освоении АООП НОО, консультирование 
специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации обучающихся с НОДА.

Консультативная работа включает:
- психолого-педагогическое консультирование педагогических работников по 

решению проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии 
конкретных обучающихся;

- консультативную помощь семье в вопросах воспитания и оказания возможной 
помощи обучающемуся в освоении АООП НОО.

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 
разъяснительной деятельности в отношении педагогических работников и родителей 
(законных представителей) по вопросам, связанным с особенностями осуществления 
процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогическими 
работниками и сверстниками, их родителями (законными представителями).

Информационно-просветительская работа включает:
-проведение тематических выступлений для педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально типологических особенностей 
обучающихся с НОДА;

-оформление информационных стендов, печатных и других материалов;
психологическое просвещение педагогических работников с целью повышения их 

психологической компетентности;
-психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью 

формирования у них элементарной психолого-психологической компетентности.

№
п/
п

Направление 
коррекционной 
работы

Содержание Сопровождение Результаты

1. Диагностическое -своевременное выявление 
детей, нуждающихся в 
специализированной помощи;
-раннюю (с первых дней 
пребывания ребенка в 
общеобразовательной 
организации) диагностику  
отклонений в развитии и анализ 
причин трудностей адаптации;

-психолого- 
педагогический 
консилиум;
-заместитель 
директора;
-педагог-
психолог;
-учитель-
логопед;

-формирование 
банка данных 
обучающихся с 
ОВЗ;
-разработка 
индивидуальных 
коррекционно-
развивающих 
маршрутов 
(индивидуальных 
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-комплексный сбор сведений о 
ребенке на основании 
диагностической информации 
от специалистов разного 
профиля;
-определение уровня 
актуального и зоны ближайшего 
развития обучающегося с ОВЗ; 
выявление его резервных 
возможностей;
-изучение развития 
эмоционально-волевой сферы и 
личностных особенностей 
обучающихся;
-изучение социальной ситуации 
развития и условий семейного 
воспитания ребенка;
-изучение адаптивных 
возможностей и уровня 
социализации ребенка с ОВЗ;
-системный разносторонний 
контроль специалистов за 
уровнем и динамикой развития 
ребенка;
-анализ успешности 
коррекционно-развивающей 
работы

-учитель;
-медицинский 
работник (по 
договору)

психолого-
педагогических 
карт) обучающихся 
с ОВЗ;
-планирование 
работы 
специалистов 
психолого-
педагогического 
сопровождения

2. Коррекционно-
развивающее

-выбор оптимальных для 
развития обучающегося с ОВЗ 
коррекционных программ, 
методов и приемов обучения в 
соответствии с 
образовательными 
потребностями;
-организация и проведение 
специалистами 
индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих 
занятий;
-системное воздействие на 
учебно-познавательную 
деятельность ребенка в ходе 
образовательного процесса, 
направленное на формирование 
универсальных учебных 
действий и коррекцию 
отклонений в развитии;
-коррекция и развитие высших 
психических функций;
-развитие эмоционально-
волевой сферы ребенка и 
психокоррекция  поведения;

-психолого- 
педагогический 
консилиум;
-заместитель 
директора;
-педагог-
психолог;
-учитель-
логопед;
-учитель;
-медицинский 
работник (по 
договору)

- освоение 
основной 
образовательной 
программы 
обучающимися с 
ОВЗ; 
-успешность 
социализации; 
-формирование 
универсальных 
учебных действий



415

-социальная защита ребенка в 
случаях неблагоприятных 
условий жизни при 
психотравмирующих 
обстоятельствах

3
.

Консультативно
е

-выработка совместных 
рекомендаций по основным 
направлениям работы с 
обучающимися с ОВЗ, единых 
для всех участников 
образовательного процесса;
-консультирование 
специалистами педагогов по 
выбору индивидуально 
ориентированных методов и 
приемов работы с обучающимся 
с ОВЗ;
-консультативная помощь семье 
в вопросах обучения  и 
воспитания          ребенка с ОВЗ

-психолого- 
педагогический 
консилиум;
-заместитель 
директора;
-педагог-
психолог;
-учитель-
логопед;
-учитель;
-медицинский 
работник (по 
договору)

-индивидуализация 
образовательного 
процесса 
обучающихся с 
ОВЗ;
-создание 
оптимальных 
условий для 
освоения основной 
образовательной 
программы и 
социализации 
обучающихся с 
ОВЗ

4. Информационно-
просветительско
е

-различные формы 
просветительской деятельности 
(лекции, беседы, 
информационные стенды, 
печатные материалы), 
-проведение тематических 
выступлений для педагогов и 
родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических 
особенностей различных 
категорий детей с ОВЗ

-психолого- 
педагогический 
консилиум;
-заместитель 
директора;
-педагог-
психолог;
-учитель-
логопед;
-учитель;
-медицинский 
работник (по 
договору)

-компетентность 
участников 
образовательного 
процесса 
(педагогов, 
родителей) в 
вопросах 
индивидуального 
сопровождения 
обучающихся с 
ОВЗ

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ СОШ №55, 
обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и 
социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие 
образовательной организации с внешними ресурсами.

Изучение
ребенка

Содержание работы Где и кем 
выполняется

работа
Медицинское Обследование ребенка врачом. 

Беседа врача с родителями. Выявление 
состояния физического и психического 
здоровья. Изучение медицинской 
документации: история развития ребенка, 
здоровье родителей. 
Физическое состояние учащегося; изменения в 
физическом развитии (рост, вес); нарушения 
движений (скованность, расторможенность, 

Медицинский 
работник ( по 

договорённости)
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параличи, парезы, стереотипные и навязчивые 
движения); утомляемость; состояние 
анализаторов. Наблюдения. Обеспечивает 
оздоровительный и охранительный режим, 
Осуществляет профилактику физических, 
умственных и психологических перегрузок 
обучающихся и др.

Во время занятий, на 
переменах, во время 

игр и т.д. 
Педагог

Психолого–
педагогическое 

1.Наблюдение за ребенком, за его речью, 
беседы с ребенком, с его родителями. 
2.Выявление усвоенного детьми объема 
знаний, умений, навыков, изучение 
письменных работ.
3.Определение трудностей, которые 
испытывают дети в обучении и условия, при 
которых эти трудности могут быть 
преодолены.
4.Наблюдение за особенностями личности, 
адекватностью поведения в различных 
ситуациях. 
5.Коррекционная работа. 
В сложных случаях, когда педагог не может сам 
объяснить причину и добиться желаемых 
результатов, он обращается к специалистам 
(психологу, дефектологу, психоневрологу).
1.Сбор сведений о ребенке у педагогов, 
родителей (важно получить факты жалоб, с 
которыми обращаются, при этом необходимо 
учитывать сами проявления, а не 
квалификацию их родителями, педагогами или 
самими детьми).
2.Изучение истории развития ребёнка, 
подробный анализ совместно с врачом. 
Знание характера воспитания ребенка 
(чрезмерная опека, отсутствие внимания к 
нему и другие).
3.Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, 
поделки и т. п.).
4.Непосредственное экспериментальное  
обследования ребёнка. Беседа с целью 
уточнения мотивации, запаса представлений об 
окружающем мире, уровня развития речи.
5.Выявление и раскрытие причин и характера 
тех или иных особенностей психического 
развития детей. 
6.Анализ материалов обследования, выявление 
его резервных возможностей. В сложных 
дифференциально-диагностических случаях 
проводятся повторные обследования.
7.Выработка рекомендаций по обучению и 
воспитанию. Составление индивидуального  
образовательного маршрута психолого-
педагогического сопровождения.

 Учитель начальных 
классов,  учителя 

предметники, 
воспитатель. 

 На занятиях, на 
уроках,   во 

внеурочное и в 
свободное время.  

Педагог-психолог на 
занятиях, во 
внеурочной 
деятельности. 
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Обсуждение с учителем, медицинским 
работником и родителями рекомендаций 
психолога, осуществление постоянного  
взаимодействия. Составление комплексного 
плана оказания ребенку психолого-
педагогической помощи с указанием этапов и 
методов коррекционной работы.                                                                                                      
                                                                                     
1.Восполнение пробелов в развитии звуковой 
стороны речи.
2.Обогащение словарного запаса.
3.Развитие грамматического строя и связной 
речи.
4.Правильная оценка проявления речевой 
недостаточности каждого ученика.
5.На основе речевого обследования 
формирование логопедических групп.
6. Проведение коррекционной работы. 
7.Работа над общим развитием речи детей и 
речевыми предпосылками к усвоению 
программы по русскому языку.

Учитель-логопед
на занятиях, во 

внеурочной 
деятельности.

Социально–
педагогическое

1. Изучение семьи ребенка: состав семьи, 
условия воспитания. Беседа с родителями и 
учителями- предметниками.
2. Анкетирование по выявлению трудностей 
адаптации. 
3. Соблюдение правил поведения в школе, 
дома; взаимоотношения с коллективом: роль в 
коллективе, симпатии, дружба с детьми, 
отношение к младшим и старшим товарищам. 
Нарушения в поведении: гиперактивность, 
замкнутость, аутистические проявления, 
обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 
самооценка

 Учитель, 
социальный педагог.
Наблюдения во 
время занятий, 
изучение работ 
ученика 
Педагог-психолог.
Анкета для 
родителей и 
учителей.
Наблюдение за 
ребенком в 
различных видах 
деятельности

Система комплексного психолого – педагогического обследования 
обучающихся

Систему комплексного психолого-педагогического обследования обучающихся 
осуществляет психолого-педагогический консилиум МБОУ СОШ №55. Психолого-
педагогический консилиум (далее — ППк) является одной из форм взаимодействия 
педагогических работников МБОУ СОШ №55 для определения стратегии психолого-
педагогического сопровождения, в том числе обучающихся с ОВЗ, инвалидностью в 
соответствии с заключением территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии. Для организации деятельности ППк в МБОУ СОШ №55 приказом директора 
утверждаются Положение о ППк и персональный состав ППк. Общее руководство 
деятельностью ППк возлагается на директора МБОУ СОШ №55.

ППк решает следующие задачи:
— выявление трудностей в освоении обучающимися основных образовательных 

программ, особенностей в их развитии, социальной адаптации и поведении для 
последующего принятия решения об оказании им психолого-педагогической 
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помощи/необходимости обращения на ТПМПК с целью уточнения/изменения 
образовательного маршрута; 

— разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с ОВЗ, инвалидностью в соответствии с заключением 
ТПМПК;

— проектирование индивидуальных учебных планов (далее — ИУП), содержания и 
организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся с  ОВЗ;

— проектирование адаптированных основных образовательных программ
(далее — АООП), индивидуальных образовательных маршрутов (далее — ИОМ) и 

(или) ИУП, содержания и организации психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с ОВЗ, инвалидностью с учетом их возможностей и актуального 
психофизического состояния;

— консультирование участников образовательных отношений по вопросам 
актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся, содержания и 
оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения 
образования;

— контроль выполнения рекомендаций ТПМПК, ППк.
В состав ППк входят: председатель ППк, заместитель председателя 

ППк(определенный при необходимости из числа членов ППк), педагог-психолог, учитель-
логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, секретарь ППк (определенный из числа 
членов ППк). Для повышения эффективности деятельности к работе в ППк могут 
привлекаться и иные работники, в том числе из других организаций.

Председатель ППк:
 организует и планирует деятельность ППкМБОУ СОШ №55; 
проводит плановые и внеплановые заседания ППк;

— осуществляет контроль выполнения рекомендаций ТПМПК и ППк; 
 осуществляет координацию деятельности ППк;

— проводит анализ и обобщение деятельности ППк, 
— готовит ежегодный отчет о деятельности ППк.
Члены ППк:

 осуществляют первичную или динамическую оценку индивидуальных 
достижений, обучающихся в области предметных, метапредметных и личностных 
результатов обучения и составляют для рассмотрения на ППкустные или письменные 
представления на обучающихся и рекомендации по психолого-педагогическому и 
социально-педагогическому сопровождению обучающихся;

— участвуют в обсуждении и составлении коллегиального заключения ППк, 
представления ППк при рекомендации родителям (законным представителям) обратиться 
на ТПМПК;

— участвуют в составлении общего итогового заключения ППк и рекомендаций по 
организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся;

 участвуют в разработке и реализации программ психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся; 

 участвуют в составлении и реализации АООП, ИОМ и(или) ИУП обучающихся с 
особыми образовательными потребностями, инвалидностью;

— проводят мониторинг выполнения рекомендаций и оценку результатов 
реализации программ индивидуального психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся;

— проводят консультации участников образовательного процесса по вопросам 
обеспечения психолого-педагогического и социально-педагогического сопровождения 
обучающихся;

— составляют отчетную документацию.
Секретарь ППк:
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—осуществляет подготовку необходимых документов для проведения заседания 
ППк и доводит их до сведения всех членов ППк,

— информирует членов ППк о дате и времени заседаний ППк; 
—ведет протокол заседаний ППк и другую документацию, установленную 

Положением.
Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые.

Плановые заседания ППк проводятся в соответствии с утвержденным графиком 
проведения, но не реже одного раза в полугодие, в целях оценки динамики обучения и 
коррекции для внесения (при необходимости) изменений и дополнений в рекомендации по 
организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся.

Внеплановые заседания ППк назначаются председателем ППк при зачислении 
нового обучающегося, нуждающегося в психолого-педагогическом сопровождении; при 
отрицательной (положительной) динамике обучения и развития обучающегося; при 
возникновении новых обстоятельств, влияющих на обучение и развитие обучающегося, в 
соответствии с запросами родителей (законных представителей) обучающегося, 
педагогических и руководящих работников МБОУ СОШ №55; в целях решения 
конфликтных ситуаций и в других случаях.

Проведение обследования на ППк
Процедура и продолжительность обследования обучающегося в рамках проведения 

ППк определяются исходя из задач обследования, а также возрастных, психофизических и 
иных индивидуальных особенностей обследуемого обучающегося, требований СанПиН.

На период подготовки к ППк и последующей реализации рекомендаций 
обучающемуся назначается ведущий специалист: учитель и/или классный руководитель 
или другой специалист. Ведущий специалист представляет обучающегося на ППк и 
выходит с инициативой повторных обсуждений на ППк (при необходимости).

Обследование обучающегося педагогами и специалистами проводится заранее в 
привычной и комфортной для ребенка обстановке с учетом его общей учебной нагрузки. По 
данным обследования каждым педагогом и специалистом составляется заключение и 
разрабатываются рекомендации.

На заседании ППк обсуждаются результаты обследования обучающегося каждым 
специалистом, составляется коллегиальное заключение ППк.

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право 
получать информацию обо всех видах планируемых обследований (психологических, 
психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких 
обследований или участие в таких обследованиях, получать информацию о результатах 
проведенных обследований обучающихся; принимать участие в обсуждении результатов 
освоения содержания образовательной программы, комплексного обследования 
специалистами ППк, степени социализации и адаптации обучающихся.

По итогам входной диагностики специалистами ППк, классным руководителем 
заполняется индивидуальный профиль обучающегося, разрабатывается программа 
индивидуального сопровождения на учебный год, с которой знакомят родителей 
обучающегося (законные представители), классного руководителя.

1. ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК

Индивидуальный профиль обучающегося
20__/20__ учебный год

Содержание Входная 
диагностика

Дата:
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Дата:

1. Исследование особенностей познавательных процессов, мышления

Восприятие 

Устаревшие изображения

Наложенные изображения

Недорисованные изображения

Внимание 

Кол-во символов за три минуты

Количество ошибок 

Слухоречевая память

Кривая запоминания

Отсроченное воспроизведение

Зрительная память

Количество символов

Пространственный анализ и синтез

Представления о схеме тела 

Ориентировка на плоскости

Пробы Лурии

Словесно-логическое мышление

Общая осведомленность

Исключение предметов

Простые аналогии

Обобщение

2. Исследование сформированности устной и письменной речи
УСТНАЯ РЕЧЬ

Фонематическое восприятие

Артикуляционная моторика

Звукопроизношение
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Навыки языкового анализа

Грамматический строй

Навыки словообразования

Существительные

Качественные прилагательные

Относительные прилагательные

Притяжательные прилагательные

Понимание логико-грамматических 
конструкций

Связная речь

ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ

Чтение

Кол-во слов в минуту

Способ чтения

Кол-во ошибок

Характер ошибок

Пересказ

Понимание скрытого смысла

Письмо

Характер ошибок

Регуляция учебно-познавательной деятельности  _________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Уровень обучаемости ________________________________________________________
Учебная мотивация __________________________________________________________  

3. Оценка формирования метапредметных УУД
Регулятивные УУД

УУД Подг. 1  класс 2 класс 3 класс 4 класс

Целеполагание Определение цели 
уч. деятельности с 
помощью учителя 
и

- -
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самостоятельно

Формулирование 
и удержание 
учебной задачи.

- - -

Контроль Соотнесение 
выполненного 
задания с 
образцом,

предложенным 
учителем.

Оценка выделения и

осознание того,что

уже усвоено и что

ещё нужно усвоить

Познавательные УУД
УУД Подг. 1  класс 2 класс 3 класс 4 класс

Общеучебные УУД

Логические УУД

Постановка и решение проблем

Коммуникативные УУД
УУД Подг. 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Коммуникация как 

кооперация

Коммуникация как интеракция

Коммуникация как

интериоризация

4. Оценка формирования личностных УУД
Личностные УУД

УУД Подг. 1  класс 2 класс 3 класс 4 класс

Смыслообразование

Самооценка

Нравственно-эстетическое 
оценивание

Индивидуальная карта развития социальных (жизненных) умений обучающегося
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Показатель в баллах№ Критерий

Старт Подг. 1 класс 2 
класс

3 
класс

4 
класс

1. Дифференциация и осмысление 
картину мира, её временно-
пространственной организации

2. Адекватные представления о 
собственных возможностях, о 
насущно необходимом 
жизнеобеспечении, способность 
вступать в коммуникацию со 
взрослыми по вопросам 
жизнеобеспечения и 
сопровождения.

3. Осмысление социального 
окружения, своего места в нём, 
принятие соответствующих 
возрасту ценностей и социальных 
ролей

4. Овладение навыками  
коммуникации и принятыми 
ритуалами  социального 
взаимодействия.

5. Овладение социально-бытовыми 
умениями, используемыми в  
повседневной жизни

5. Оценка формирования предметных результатов
Учебные предметы Подг. 1  класс 2 класс 3 класс 4 класс

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: 
1- знание и понимание, 
2- применение, 
3- функциональность.

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ БЛОК
Программа психолого-педагогического сопровождения на 20__-20__ уч.год

Курс Форма 
занятий

Количество 
часов в неделю

Специалист
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Специальные условия обучения: ___________________________________ 
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________

График проведения коррекционно-развивающих занятий
Курс ПН ВТ СР ЧТ ПТ

С информацией ознакомлены:
Родитель (законный представитель) ____________/____________________
Классный руководитель  _____________/_____________________________

3. Итоги коррекционной работы 20__-20___ уч. года
Коррекционный 
курс

Кол-во занятий Средний бал 
рубежного 
оценивания

Вывод, 
рекомендации

Специалист

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с НОДА программы коррекционной работы является наличие 
положительной динамики в интегративных показателях, отражающих успешность 
достижения образовательных достижений и преодоления/ослабления нарушений развития. 
Конкретные требования к результатам коррекционной работы перечисляются в программах 
коррекционных курсов специалистов.

Достижение планируемых результатов коррекционной работы обеспечивается 
посредством мониторинга эффективности созданных в МБОУ СОШ №55 условий и 
оказываемой комплексной помощи на основе регулярной оценки динамики развития и 
образовательных достижений, а также с учетом промежуточной аттестации обучающихся 
с НОДА.

Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной 
работы проводится с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг позволяет не 
только осуществлять оценку достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися программы коррекционной работы, но и при необходимости вносить 
коррективы в ее содержание и организацию. В МБОУ СОШ №55 используется три формы 
мониторинга: стартовая, текущая и итоговая диагностика.

Стартовая диагностика позволяет, наряду с выявлением индивидуальных особых 
образовательных потребностей и особенностей обучающихся с НОДА, определить 
исходный уровень показателей развития познавательной, эмоциональной, регулятивной, 
личностной, коммуникативной и речевой сфер, свидетельствующий о степени влияния 
нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и социальную адаптацию.
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Текущая диагностика проводится в течение всего времени обучения на начальном 
уровне образования и становится ориентировочной основой для определения дальнейшей 
стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или 
внесения в нее определенных корректив.

Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (в конце 
учебного года, по окончании обучения на уровне начального общего образования), является 
оценка достижений обучающегося с НОДА в сравнении с запланированными результатами 
освоения обучающимися программы коррекционной работы.

Для оценки результатов освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной 
работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 
оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная процедура 
осуществляется на заседаниях психолого-педагогического консилиума и объединяет всех 
участников образовательного процесса, сопровождающих обучающегося с НОДА.

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

В случаях отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 
коррекционной работы, при трудностях освоения АООП ООО и с согласия родителей 
(законных представителей) обучающегося необходимо направить на расширенное 
психолого-медико-педагогическое обследование с целью уточнения или изменения 
образовательного маршрута.

Показатели результативности коррекционной работы:
-Организация системы комплексной помощи, способствующей успешному освоению 

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования.

-Соответствие требованиям к созданию в МБОУ СОШ №55 условий, 
способствующих обеспечению доступности и получению качественного начального 
общего образования обучающимся с НОДА.

-Обеспеченность направлений коррекционно-педагогической работы программами 
коррекционно-развивающих курсов, способствующих достижению обучающимися 
предметных, метапредметных и личностных результатов.

-Сформированность у обучающихся с ЗПР навыков жизненной компетенции.
-Стойкая положительная динамика в развитии познавательной, речевой, 

эмоционально-личностной, регулятивной и коммуникативной сфер.
-Преодоление и / или ослабление нарушений в развитии, препятствующих освоению 

АООП НОО.
Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися по мере выявления 

педагогическим работником, педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-
логопедом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. При изучении 
индивидуальных особенностей обучающегося принимаются во внимание следующие 
показатели: психофизическое состояние и развитие, особенности и уровень развития 
познавательной сферы, особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных 
программой.

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 
индивидуальные особенности каждого обучающегося.

Курсы коррекционно-развивающей области

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: 
занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по 
коррекции и развитию когнитивных функций. Коррекция и компенсация двигательных 
нарушений обучающихся реализуются в соответствии с медицинским рекомендациями 
учителями адаптивной физической культуры и инструкторами ЛФК. Индивидуальные 
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занятия по адаптивной физической культуре и ЛФК обеспечивают коррекцию с учетом 
индивидуальных двигательных особенностей обучающихся.

Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 
психокоррекционные)". Логопедические занятия.

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 
сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 
связной речи.

Основными направлениями логопедической работы является:
-диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи);
-диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение);
-диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования);
-коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 
формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта);

-коррекция нарушений чтения и письма;
-расширение представлений об окружающей действительности;
-развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и других 

познавательных процессов).
Коррекционный курс «Логопедические занятия»

Содержание обучения
1-1 (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ) КЛАСС
Работа над словом
Понимание и употребление в речи слов, выражающих поручения, приказания. Слова 

- названия предметов, действий, с которыми дети постоянно сталкиваются в быту, учебе, 
при знакомстве с природой, общественными явлениями. Понимание обобщающих 
значений слов. Один предмет в разных ситуациях (щетка - зубная, для чистки одежды, 
обуви, для подметания полов; складывать - цифры, одежду, учебные вещи).

Понимание и правильное употребление слов со значением уменьшительности- 
ласкательности, увеличительности (существительные с суффиксами "-ик", "-ек", "-к", "- 
чек", "-очк", "-ечк", "-ищ») слов, обозначающих детенышей животных (существительные с 
суффиксом "-онок", "-енок"); лиц по роду их деятельности (существительные с суффиксом 
"-ист", "-щик", "-чик", "-ниц"(а), "-тель", "-арь"); движение, признаки предмета по цвету,

форме, величине, вкусу, весу, температурным свойствам, качеству и 
противоположных им по значению (твердый - мягкий), признаки действия (быстро, весело, 
хорошо); время действия (утром, вечером, сегодня).

Выделение и название частей отдельных предметов. Распределение названий 
предметов по группам. Знание и употребление видовых и родовых понятий.

Выработка умений пользоваться словом и правильной грамматической формой в 
зависимости от ее значения в составе предложения.

Работа над предложением.
Понимание и употребление побудительных предложений, повествовательных 

нераспространенных и распространенных, состоящих из 3-5 членов, предложений. 
Составление предложений по моделям. Выделение предмета и действия в предложении, а 
также признака предмета.

Различение вопросов кто? И что? как вопросов о предмете одушевленном или 
неодушевленном; вопросов что делает ? и что делал ? как вопросов о действии, выраженном 
в настоящем или прошедшем времени.

Образование формы множественного числа существительных (с окончанием "- ы/и/", 
"-а/я/" и глаголов настоящего и прошедшего времени).
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Составление и употребление простых предложений с существительными и глаголами 
в единственном и множественном числе.

Выделение грамматических признаков рода существительных в словосочетаниях с 
числительным и местоимением. Практическое овладение значением и способами 
употребления в предложении родовыми признаками существительных с глаголами 
прошедшего времени.

Составление и употребление в речи предложений (трех-пятичленных) со 
словосочетаниями, обозначающими переходность действия на предмет (моет чашку, пол). 
Различение окончания формы винительного падежа в зависимости от рода 
существительных и обозначения одушевленности и неодушевленности (видит мальчика, 
девочку, стол, парту).

Орудие или средства действия (рисует карандашом, подметает
метлой).

Различение окончания творительного падежа в зависимости от рода 
существительного. Пространственные отношения в значении направления и места 
действия. Словосочетания глагола с существительным в винительном падеже с 
предлогамиВ, НА, ПОД (поставил на стол, в стол, под стол; положил в книгу, на книгу, под 
книгу); в предложном падеже с предлогами В, НА (лежит в ящике, на ящике); в 
творительном падеже с предлогами ПОД, НАД, ЗА (спрятался под кустом, за кустом); в 
родительном падеже с предлогами ИЗ, С,ОТ, ОКОЛО в значении моста, откуда совершается 
действие (вышел из дома, сошел с поезда, отъехал от магазина, стоит возле киоска); в 
дательном падеже с предлогом К в значении лица или места, к которому направлено 
действие (подошел к товарищу), в творительном падеже с предлогом С в значении 
совместности или сопровождения (идет с мамой); в дательном падеже в значении адресата.

Словосочетание существительного в родительном падеже с предлогом У и без 
предлога в значении принадлежности предмета или его отрицания (у козы, нет козы).

Выделение из предложений слов, обозначающих признаки предметов. 
Распространение словосочетаний и предложений по вопросам какой? какая? какие? какое? 
Согласование прилагательного с существительным в именительном, винительном и 
творительном падежах единственного и множественного числа.

Практическое усвоение предложений с сочетаниями, обозначающими временные 
отношения (глаголы в настоящем, прошедшем и будущем времени).

Сочетание местоимений с глаголами 2-го и 1-го лица. Сочетание числительного с 
существительным. Количественные отношения и признаки предмета по счету.

Связная речь
Понимание вопросов, выработка умений кратно и полно отвечать на них, используя 

побудительные, вопросительные и повествовательные предложения. Точное 
формулирование вопросов учениками.

Развитие умения слушать рассказ учителя и товарищей, а также читаемый текст. 
Воспроизведение содержания текста, сказки по иллюстрации. Рисование с помощью 
учителя словесной картинки с использованием нескольких предложенных слов, 
объединенных ситуацией. Самостоятельное придумывание событий, предшествующих 
изображенным, иди последующих.

Пересказ знакомой сказки или рассказа без пропусков, повторения и перестановок 
частей текста (по вопросам учителя).

Составление по картинке или серии картинок определенного количества 
предложений (4-6), объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением 
логики развития сюжета. Описание предмета по цвету, размеру, назначению.

Устные высказывания (с помощью учителя) о простых случаях из собственной жизни 
или по аналогии с прочитанным, о событиях в школе, дома, полученных сведениях из 
календаря погоды, на экскурсии, по сюжету, предложенному учителем.

Понимание, что такое текст, выделение его особенностей - целостности и связности.
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Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек,
песенок, считалок.
Речевая этика. Понимание и использование предложений, выражающих приветствие, 

благодарность, извинение, просьбу.
2 класс
Работа над словом
Уточнение, обогащение и активизация словаря, обозначающего названия предметов, 

признаков, действий. Умение ставить вопросы к словам.
Правильное употребление видовых и родовых слов-названий; слов, обозначающих 

имена собственные, имеющие только единственное или множественное число (молоко, 
сливки), несклоняемых (пальто, метро), объединенных по общности признака, 
указывающих на лиц по роду их деятельности, профессии.

Правильное использование слов, обозначающих признаки предметов по качеству 
(мягкий, твердый); по весу (легкий, тяжелый); по сезонности (зимний, осенний); по 
материалу, из которого он сделан (резиновый, металлический); по принадлежности (лисий, 
медвежий); по степени сравнения качеств предметов (белый, белее); по уменьшительно-
ласкательному названию качеств предметов (новенький, голубенький).

Правильное употребление слов, обозначающих действия предметов, с наиболее 
распространенными приставками: "в-", "во-", "вы-"; в значении движения внутрь или 
изнутри; "при-", "у-", "от-", "под" в значении удаления или отсутствия; "пере-", "про-", "до-
" - в значении перемещения; "раз-/рас—", "с-/со/", "за" - в значении направления действия 
в разные стороны, сближения, соединения; "на-", вз-", "вс-", "с-" - в значении движения 
вниз, вверх, по поверхности; "о-/от-" - в значении движения вокруг предмета.

Понимание смысловых оттенков слов. Сопоставление слов, обозначающих 
незавершенное действие и завершенное (глаголы с приставками "на-", "вы-", «по-», "с-"). 
Соотнесение слов-действий с одушевленными и неодушевленными предметами.

Употребление возвратных глаголов, притяжательных местоимений. Правильное 
употребление слова в различных контекстах.

Сопоставление и группировка слов с общим корнем, приставкой, близких и 
противоположных по смыслу. Различение простейших случаев многозначности слов.

Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, приводя 
его в грамматически верное сочетание с другими словами

Работа над предложением
Совершенствование речевых умений, полученных детьми в подготовительном и    

классах. Использование в ответах предложений со словосочетаниями, имеющими
значение: принадлежности (без предлога и с предлогом У) (у козы козленок; у брата), 

отрицания или отсутствия (нет книги, товарища), отсутствия совместности иди 
сопровождения (хлеб без масла, пришел без брата), количества или качества целого (литр 
молока, килограмм хлеба), обозначающими косвенный объект (чай без сахара), целевую 
направленность с предлогом ДЛЯ (книга для товарища), временные отношения с 
предлогами ДО, ПОСЛЕ, В, ЧЕРЕЗ (зашел до собрания, после обеда), пространственные 
отношения с предлогами У, ОТ, С, СО, ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД (лодка у берега, отплыл от берега, 
снял с вешалки, со стены, выглянул из-за угла), наличие совместности иди сопровождения 
с предлогом С (пришел с братом, хлеб с колбасой), целевой направленности с предлогом 
ЗА (пришел за книгой), пространственных отношений с предлогами ЗА, В, ПЕРЕД, 
МЕЖДУ (стоит за деревом, дожит между книгой и тетрадью) и без предлогов; 
характеризующими предмет по материалам и назначению (кружка из дерева, папка для 
бумаг); обозначающими причинные отношения с предлогами ОТ, ИЗ-ЗА (дрожал от ветра, 
не пришел, из-за дождя).

Практическое овладение всеми падежными формами прилагательных, согласование 
их с существительными в роде, числе, падеже и с личными местоимениями без предлогов 
и с предлогами (ее, к ней, от нее и т.п.), Функция и место прилагательных и предложении.
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Правильное выражение временных отношений, использование в речи глаголов 
совершенного и несовершенного вида во всех временных формах с существительными и 
местоимениями (1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа).

Установление связи слов в предложении и анализ предложений по вопросам в 
соответствии с его составом. Расширение предложений за счет вопросов.

Связная речь
Участие в беседах по указанным темам. Умение давать краткие и распространенные 

ответы, задавать правильно вопросы, требующие сравнения предметов, выяснение их 
характерных признаков, оценки действий, время действия и направления действия. 
Составление диалогов по заданной учителем ситуации. Самостоятельное составление и 
запись отдельных предложений на основе наблюдений за конкретными предметами, 
явлениями природы, процессов труда, по сюжетной картинке.

Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединенных общей 
темой. Выявление опорных слов в тексте. Определение темы текста. Выявление частей 
текста. Озаглавливание небольшого текста и его частей.

Понятие об изложении. Устное изложение под руководством учителя небольшого 
текста, сказки по вопросам. Коллективное составление связного рассказа 
повествовательного характера по серии картин, по отдельным словам, по 
деформированному тексту с соблюдением логической последовательности.

Коллективное составление небольшого рассказа (устного сочинения) о труде, играх, 
учебе, увлечениях. Развитие грамматически правильной речи при изложении собственных 
рассказов и при пересказе текста.

Речевая этика. Выражение благодарности, слова, используемые при знакомстве.
3-4 класс
Работа над словом.
Активизация ранее усвоенных слов в различных коммуникативных условиях. 

Употребление в речи слов, обозначающих: предметы, имеющие абстрактное и отвлеченное 
значение (явления природы, события и т.д.), действия или признаки (бегство, молодость), 
множество вещей как одно целое. Употребление глаголов, обозначающих завершенное 
действие (глаголы совершенного вида с приставками). Употребление слов, определяющих 
степень качества предмета (сравнительная и превосходная степень прилагательных.

Употребление в речи слов, обозначающих оценку или степень действия, образ или 
способ действия, время или место совершения действия и отвечающих на вопрос как? 
Каким образом? Когда? Где? Куда? До какой степени? Различение многозначности 
переносного значения слов. Подбор и группировка слов, близких по смыслу, использование 
их в речи. Выбор наиболее точного слова для выражения мысли.

Работа над предложением.
Употребление в речи простого распространенного предложения. Использование 

предложений со словосочетаниями, состоящими из: существительного в роли подлежащего 
и прилагательного в роли определения (увлекательная игра); глагола в роли сказуемого и 
существительного в косвенных падежах в роли дополнения (нарисовать дом, сделать из 
бумаги); глагола в роли сказуемого и существительных в роли обстоятельства (выехал из 
города, приехал в город); глагола в роли сказуемого и наречия в роли обстоятельства (бежит 
направо, пойдем вечером); существительного в роли обстоятельства и согласованного с ним 
прилагательного в роли определения (с большим желанием); Практическое овладение 
грамматическими формами слов в зависимости от их значения в составе предложения. 
Выделение из предложения слов, связанных по смыслу и грамматически (словосочетания с 
предлогами и без предлогов). Связь слов в словосочетании, предложении по вопросам.

Распространение предложений за счет слов, относящихся к глаголам, и постановка к 
ним вопросов. Уточнение грамматического значения слов, обозначающих предметы, 
группировка слов, отвечающих на вопросы кто? что? Обобщение знаний о словах, 
обозначающих предметы. Определение рода существительных по начальной форме. 
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Различение единственного и множественного числа, окончаний имен существительных во 
всех падежных формах. Нахождение начальной формы существительных, употребляемых 
в любой падежной форме. Формирование грамматического понятия «глагол». Уточнение 
его смыслового значения. Изменение глаголов по числам и временам. Распознавание 
настоящего и, прошедшего и будущего времени глаголов по вопросам что делает? Что 
делала? Что будет делать? Что сделает? Образование временных форм глаголов 
совершенного и несовершенного вида. Практическое знакомство со сложным 
предложением, состоящим из двух простых.

Понимание и дифференциация словообразовательных моделей: существительных, 
образованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со 
значением «очень большой»; прилагательных, образованных от существительных (с 
использованием продуктивных и непродуктивных суффиксов с чередованием и без 
чередования); глаголов, образованных префиксальным способом.

Работа над связной речью.
Использование в беседе по тексту, по иллюстрации к тексту, по мультфильму, по 

короткометражному фильму усвоенной лексики и грамматических конструкций.
Различение деловой, научной и художественной речи.
Осознание последовательности, причинности, смысла событий, понимание связей 

описанных явлений. Самостоятельное деление текста на логически законченные части и 
выделение в них главного, определение с помощью учителя основной мысли. 
Озаглавливание текста. Схема построения текста (начало, основная часть, заключение). 
Составление плана сюжетного характера под руководством учителя.

Пересказ текста с изменением лица и времени действия. Устное и письменное 
изложение небольшого текста по готовому или коллективно составленному плану. Устные 
сочинения по серии сюжетных картин, по одной картине, а также на темы, близкие 
обучающимся по жизненному опыту с предварительной коллективной и индивидуальной 
подготовкой. Постепенное включение в текст элементов описания и рассуждения. 
Закрепление видов диалога (объяснение, выяснение, спор). \речевая этика. Уместное 
использование и правильное построение высказываний этикетного характера: просьбы, 
пожелания, разговора по телефону. Устное и письменное приглашение, поздравление, 
извинение. Употребление слов, выражающих отказ, привлечение и поддержание внимания.

Заучивание наизусть стихотворений, загадок, пословиц
Планируемые результаты освоения учебного курса представлены в целевом разделе 

(п.1.2.).
Тематическое планирование

№ 
п/п

Наименование 
разделов и тем 
программы

Подг. 
класс

1  класс 2 класс 3 класс 4 класс

1. Работа над 
словом

38 38 50 32 22

2. Работа над 
предложением.

16 16 6 12 13

3. Связная речь 4 4 4 16 25

4. Диагностика 8 8 8 8 8

ИТОГО 66 66 68 68 68
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Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 
психокоррекционные)". Психокоррекционные занятия.

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 
взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем 
в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных 
отношений.

Основные направления работы:
-диагностика и развитие познавательной сферы, целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-
перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-
временных представлений);

-диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы, коррекция ее недостатков 
(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 
своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 
навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);

-диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 
способности к эмпатии, сопереживанию);

-формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 
классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и 
развитие навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения в 
группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях);

-формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 
произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 
планированию и контролю).

Коррекционный курс педагога-психолога
Содержание обучения

Диагностика  и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 
высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация 
сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития 
пространственно-временных представлений); 
диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 
(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 
своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 
навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности); 
диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 
способности к эмпатии, сопереживанию); 
формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 
повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и 
развитие навыков социального  поведения (формирование правил и норм поведения в 
группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); 
формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 
произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 
планированию и контролю).
Входная диагностика познавательных процессов (когнитивной  и эмоционально-волевой 
сферы). Упражнения на развитие умения классифицировать предметы и слова. Упражнения 
на развитие умения обобщать, анализировать, сопоставлять понятия. Упражнения на 
развитие умения владеть операциями анализа и синтеза.  Упражнения на развитие 
зрительно-моторной координации. Упражнения на развитие понятийного мышления 
(умение обобщать). Упражнения на развитие способности к классификации, 
абстрагированию. Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать). 
Упражнения на развитие умения устанавливать связи между понятиями . Упражнения на 
развитие  внимания, наблюдательности, навыков устного счёта. Упражнения на развитие 
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внимания. Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти. Исследование 
динамики развития психических процессов.

Планируемые результаты освоения учебного курса представлены в целевом разделе 
(п.1.2.).

Тематическое планирование
Подготовительный и 1 класс

№ Тема Кол-во часов
1  Вводное занятие. Входная диагностика 

познавательных процессов
2

2 Знакомство с эмоциями, развитие умения 
правильно выражать свои эмоции и чувства.

1

3 Развитие коммуникативных навыков. 1

4 Формирование навыков регуляции своего 
настроения и поведения

1

5 Формирование умения сотрудничать 1

6 Развитие умения классифицировать предметы и 
слова.

4

7 Развитие умения обобщать, анализировать, 
сопоставлять понятия.                                                                                                          

2

8 Развитие умения владеть мыслительными 
операциями анализа и синтеза

3

9 Развитие умения устанавливать связи между 
понятиями

3

10 Развитие зрительной, слуховой, тактильной 
памяти

4

11 Развитие внимания, наблюдательности. 4

12  Развитие временных представлений. 2

13 Развитие пространственной ориентации, 
ориентации на плоскости

3

14 Вторичная диагностика познавательных 
процессов.

2

Итого 33

2 класс
№ Тема Кол-во часов
1  Вводное занятие. 1

2  Диагностика познавательных функций. 2

3 Диагностика эмоционально-волевой сферы, 
сенсорных и моторных функций.

1
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4 Формирование навыков регуляции своего 
настроения и поведения.

1

5 Развитие рефлексии. 1

6 Формирование умения сотрудничать. 1

7  Формирование внутренней позиции школьника. 1

8 Ориентация в пространстве и времени. 2

9 Развитие словесно-логического мышления. 11

10 Развитие внимания. 5

11 Развитие памяти. 5

12 Вторичная диагностика эмоционально-волевой 
сферы, моторных функций. 

1

13 Диагностика высших психических функций. 2

Итого 34

3 класс
№ Тема Кол-во часов
1 Вводное занятие. 1

2 Диагностика познавательных функций 2

3 Диагностика эмоционально-волевой сфер, 
сенсорных и моторных функций

1

4 Ориентация в пространстве и времени 3

5 Словесно-логического мышления. 12

6 Развитие внимания. 5

7 Развитие памяти. 7

8 Вторичная диагностика эмоционально-волевой 
сферы, сенсорных и моторных функций 

1

9 Диагностика высших психических функций 2

Итого 34

4 класс
№ Тема Кол-во часов
1   Вводное занятие. 1

2  Диагностика познавательных функций. 2

3 Диагностика эмоционально-волевой сферы, 
сенсорных и моторных функций

1
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4 Ориентация в пространстве и времени. 3

5 Развитие словесно-логического мышления. 12

6 Развитие внимания. 5

7 Развитие памяти. 7

8 Вторичная диагностика эмоционально-волевой 
сферы, сенсорных и моторных функций.

1

9 Диагностика высших психических функций. 2

Итого 34

Коррекционный курс учителя-дефектолога
Программа коррекционной работы «Математические алгоритмы» в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы 
комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков 
в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию, 
разработана на уровень образования.

Целью программы «Математические алгоритмы» является коррекция и развитие 
познавательной деятельности на материале математики.

Задачи программы:
-диагностика причин школьной неуспешности обучающихся с ЗПР и восполнение 

предметных дефицитов;
-формирование математических умений и навыков (ликвидация пробелов знаний, 

пропедевтика);
-формирование школьной мотивации, форм учебного поведения, УУД, основ 

функциональной грамотности;
-развитие мыслительных операций на основе изученного программного материала по 

математике, познавательной активности, совершенствование высших психических 
функций;

-формирование поэтапной способности к самостоятельной деятельности, умения 
принимать, сохранять ее цели и следовать им; развитие способности к переносу усвоенных 
умений и навыков.

Содержание обучения
Курс нацелен на развитие и коррекцию познавательной сферы, целенаправленное 

формирование высших психических функций; коррекцию недостатков развития учебно- 
познавательной деятельности.

Осуществляется восполнение образовательных дефицитов, формирование 
метапредметных навыков учебной работы, формируются алгоритмы выполнения трудно 
усваиваемых и слабо упроченных учебных навыков. Задача специалиста выработать у 
обучающегося с ЗПР самостоятельное использование способов учебной работы, 
обеспечивая помощь в освоении программного материала. Значимой составляющей в 
коррекционной работе учителя-дефектолога является развитие мыслительной 
деятельности, формирование приемов умственных действий, обеспечивающих основные 
мыслительные операции (анализ и синтез, сравнение, обобщение, классификация).

Занятие может содержать как разделы нескольких модулей, так и посвященным 
одному разделу.

Содержание определено следующими разделами:
Познавательные действия при работе с алгоритмами.
Познавательные действия при работе с информацией.
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Познавательные действия по преобразованию информации.
Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами»
Отработка навыка работы с алгоритмом применения правила по визуальной опоре 

(например, письменные приемы сложения, вычитания, умножения или деления; деление 
двузначного числа на двузначное).

Знакомство с разным видами учебных алгоритмов и закрепление их использования 
при работе с правилом (например, решение задач), при решении учебной задачи, при 
определении понятий на изучаемом программном материале. Составление алгоритма 
собственных действий (например, устные приемы сложения).

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и развитие 
познавательных процессов»

Анализ и сопоставление зрительно воспринимаемых объектов (идентификация, 
сличение, восполнение). Отработка точности и скорости переработки зрительной 
информации. Отработка навыка распределения и переключения внимания на зрительно 
воспринимаемых объектах. Дифференциация наложенных объектов. Зрительно-моторная и 
слухо-моторная ориентировка. Анализ и восполнение пространственных образов.

Изучение приемов слухо-речевого запоминания. Изучение приемов опосредованного 
запоминания. Отработка навыков воспроизведения информации по визуальной опоре. 
Оперирование приемами запоминания и воспроизведения информацией на учебном 
материале: выделение опорных слов, воспроизведения текста по опорным словам и др.

Анализ и переработка познавательной и учебной информации. Ориентировка в 
содержании справочной информации, нахождение в источнике ответов на вопросы с 
использованием явно заданной информации.

Проведение учебных действий по работе с информацией: нахождение и извлечение 
заданной информации в соответствии с инструкцией; определение места искомой 
информации (выборочное чтение). Проведение оценки достаточности информации для 
решения практических задач.

Анализ и оперирование информацией, представленной в виде таблицы, диаграммы, 
схемы, рисунка.

Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации»
Обработка информации. Текст в математике. Смысловая структура текста. Анализ 

учебного текста. Определение темы, главной мысли. Отработка логических приемов 
переработки информации (заполнение таблицы, введение числовых данных).

Планируемые результаты освоения учебного курса представлены в целевом разделе 
(п.1.2.).

Тематическое планирование
№ 
п/п

Наименование 
разделов и тем 
программы

Подг. 
класс

1  класс 2 класс 3 класс 4 класс

1. Алгоритмы устных 
вычислений

33 33 16 30 6

2. Алгоритмы 
письменных 
вычислений

- - 10 6 16

3. Решение задач 13 13 16 12 26

4. Математические 
понятия

12 12 18 12 12
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5. Диагностика 8 8 8 8 8

ИТОГО 66 66 68 68 68

Занятия ЛФК «Двигательная коррекция»
Программа состоит из следующих разделов: «Развитие моторики, графомоторных 

навыков», «Развитие тактильно-двигательного восприятия», «Кинестетическое и 
кинетическое развитие», «Восприятие пространства».

Раздел «Развитие моторики, графомоторных навыков» решает ряд задач, 
связанных с расширением двигательного опыта учащихся, развитием умения 
согласовывать движения различных частей тела, целенаправленно выполнять отдельные 
действия и серии действий по инструкции педагога, что является основой для 
формирования у учащихся пространственной ориентировки. Коррекционная 
направленность занятий предполагает также работу по укреплению моторики рук, 
развитию координации движений кисти рук и пальцев. 

Для формирования полноты представлений у детей об объектах окружающего мира 
в программу включен раздел «Развитие тактильно-двигательного восприятия». Разные 
предметы обладают рядом свойств, которые невозможно познать с помощью только, 
например, зрительного или слухового анализатора. Формирование ощущений этого вида у 
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата значительно затруднено. При 
исследованиях обнаружены пассивность и недостаточная целенаправленность 
осязательной деятельности как младших, так и старших школьников; асинхронность и 
несогласованность движений рук, кинестиезии, импульсивность, поспешность, 
недостаточная сосредоточенность всей деятельности и соответственно большое количество 
ошибок при распознавании объектов. Сложность создания осязательного образа предмета 
у ребенка объясняется его формированием на основе синтеза массы тактильных и 
кинестетических сигналов, полноценной работы кожно-механического анализатора, 
развития мышечно-двигательной чувствительности.

Раздел «Кинестетическое и кинетическое развитие» предполагает формирование 
ощущений от различных поз и движений своего тела или отдельных его частей (верхних и 
нижних конечностей, головы, туловища, глаз) в пространстве.

Раздела «Конструирование предметов» с учетом особенностей 
психофизиологического развития детей с нарушениями ОДА становится ясно, что данный 
вид работы требует системного и последовательного подхода. Им свойственны 
фрагментарность, бедность восприятия, слабая направленность процессов анализа и 
сравнения. Эти же особенности проявляются и при знакомстве с величиной предметов. 
Программа предусматривает усложнение требований, к умению группировать предметы 
по различным (в том числе самостоятельно выделенным) нескольким признакам (2—3), 
составлять сериационные ряды, сравнивать плоскостные и объемные фигуры, 
использовать различные приемы измерения.

Работа над разделом «Восприятие пространства» имеет принципиальное значение 
для организации учебного процесса в целом. Затрудненности пространственной 
ориентировки проявляются не только на всех уроках без исключения (в первую очередь на 
уроках русского языка, математики, ручного труда, физкультуры), но и во внеурочное 
время, когда остро встает вопрос ориентировки в школьном здании, на пришкольной 
территории, близлежащих улицах. Пространственные нарушения оцениваются многими 
исследователями как один из наиболее распространенных и ярко выраженных дефектов, 
встречающихся при нарушениях опорно-двигательного аппарата в сочетании с 
интеллектуальными нарушениями. Важное место занимает обучение ориентировке в 
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ограниченном пространстве — пространстве листа и на поверхности парты, что также с 
большим трудом осваивается учащимися в силу особенностей их психического развития.
Планируемые результаты освоения коррекционного курса
●умение целенаправленно выполнять действия по инструкции
 ●развитие элементарных пространственных понятий. 
 ●знание частей тела человека. 
 ●знание элементарных видов движений.
●умение бросать, перекладывать, перекатывать. 
●способность самопроизвольно согласовывать свои движения и действия

Результаты по программе индивидуальны для каждого ребенка и зависят от 
степени дефекта. Учебный материал носит вариативный характер и подбирается 
педагогом самостоятельно в зависимости от уровня развития ребенка. Положительным 
результатом можно считать снижение объема необходимой помощи, снижение 
эмоционального возбуждения и улучшение восприятия собственного тела.

Предметные результаты освоения данного курса не предусмотрены, т.к. он носит 
коррекционную направленность, главной целью освоения курса «Двигательная коррекция» 
в совокупности с остальными курсами коррекционной области является успешное 
овладение АООП НОО.

Подготовительный класс
Содержание коррекционного курса.

Раздел 1. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков.
Развитие крупной моторики, целенаправленность выполнения действий и 

движений по инструкции педагога (броски в цель, ловля и бросание). Обучение 
целенаправленным действиям по инструкции педагога, состоящих из 2-3-х звеньев. 
Согласованность действий и движений разных частей тела. Развитие и координация 
движений кисти рук и пальцев (нанизывание бус, завязывание узелков, бантиков). 
Пальчиковая гимнастика, пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. 
Специальные упражнения для удержания письменных принадлежностей. Развитие 
моторики руки, формирование графических навыков. Специальные упражнения для 
развития зрительно– моторной координации (застежки, шнуровки). Обводка, штриховка 
по трафарету, штриховка в разных направлениях. Аппликация. Сгибание бумаги. 
Графический диктант (зрительный и на слух).

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие.
Определение на ощупь плоскостных фигур и предметов, их величины. Определение 

различных свойств и качеств предметов на ощупь (мягкие – жесткие, мелкие – крупные). 
Определение на ощупь разных свойств и качеств предметов, их величины и формы 
(выпуклый, вогнутый, колючий, горячий, деревянный, круглый и т.д.). Нахождение на 
ощупь двух одинаковых контуров предмета из 2-3 предложенных, из 4-5 предложенных. 
Восприятие поверхности на ощупь (гладкая, шершавая, колючая, пушистая). Нахождение 
на ощупь контура нужного предмета. Игры с мозаикой. Работа с глиной, тестом и 
пластилином (раскатывание, скатывание, вдавливание).

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие.
Формирование ощущений от различных поз и движений тела, верхних и нижних 

конечностей, головы. Формирование ощущений от статических и динамических поз 
различных мелких частей лица и тела (глаза, рот, пальцы…). Выполнение упражнений по 
заданию педагога, обозначение словом положения различных частей тела. Игры типа 
«Зеркало»: копирование поз и движений ведущего. Имитация движений и поз.

Раздел 4. Конструирование предметов.
Работа с геометрическим конструктором. Сопоставление серии предметов 

контрастных величин по высоте, длине, ширине, толщине; обозначение словом. 
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Конструирование фигур и предметов из составляющих частей (более 7 деталей). 
Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (более 7 деталей).

Раздел 5. Восприятие пространства.
Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой/левой руки; 

правой/левой ноги; правой/левой части тела. Определения расположения предметов в 
пространстве (справа – слева, вверху – внизу и др.). Ориентировка в помещении по 
инструкции педагога, понятия «ближе» - «дальше». Ориентировка в линейном ряду 
(порядок следования). Пространственная ориентировка на листе бумаги (центр, верх, низ, 
правая, левая сторона). Ориентировка на листе бумаги по инструкции педагога по 2-3 
признакам (верхний правый угол, нижний левый угол). Пространственная ориентировка на 
поверхности парты.

Расположение плоскостных и объёмных предметов в вертикальном и 
горизонтальном поле листа. Выражение пространственных отношений между конкретными 
объектами посредством предлогов.

Все разделы программы курса занятий взаимосвязаны. В основе предложенной 
системы лежит комплексный подход, предусматривающий решение на одном занятии 
разных, но однонаправленных задач из нескольких разделов программы, способствующих 
целостному психическому развитию ребенка (развитие мелкой моторики, развитие 
тактильного восприятия или упражнения на развитие крупной моторики пространственная 
ориентировка в классной комнате, развитие зрительной памяти и т.д.)

Тематическое планирование
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№ п/п Тема Кол-во 
часов

1. Диагностика 2
2. Развитие произвольности действий, тактильных 

ощущений. Развитие крупной и мелкой моторики
1

3. Развитие  навыков пространственной ориентировки 1
4. Развитие пространственных представлений, умения 

ориентироваться в схеме тела
1

5. Развитие умения группировать предметы по 3 
признакам. Развитие пространственных 
представлений

1

6. Развитие дифференцировки предметов на ощупь по 
разным качествам. Развитие графомоторных навыков

1

7. Развитие точности движений, зрительно-моторной 
координации

1

8. Развитие слухомоторной координации, умения 
ориентироваться на листе бумаги

1

9. Развитие дифференцированных осязательных 
ощущений

1

10. Развитие зрительно-моторной координации, умения 
ориентироваться в схеме тела

1

11. Развитие умения сочетать движения и позы 
различных частей тела по инструкции

1

12. Диагностика 1
13. Развитие слухового восприятия, слуховой памяти 1
14. Развитие тонкости и целенаправленности движений 1
15. Развитие зрительной памяти, умения соблюдать 

словесную инструкцию до конца задания
1

16. Развитие произвольности действий, тактильных 
ощущений. Развитие крупной и мелкой моторики

1

17. Развитие навыков пространственной ориентировки 1
18. Развитие слухового восприятия, слуховой памяти 1
19. Развитие пространственных представлений, умения 

ориентироваться в схеме тела
1

20. Развитие слухового внимания, зрительно-моторной 
координации

1

21. Развитие умения группировать предметы по 3 
признакам. Развитие пространственных 
представлений

1

22. Развитие зрительно-моторной координации 1
23. Развитие и координация движения рук и пальцев. 

Развитие памяти
1

24. Развитие произвольности действий, тактильных 
ощущений. Развитие крупной и мелкой моторики

1

25. Развитие крупной моторики, пространственная 
ориентировка

1

26. Развитие согласованности действий и движений 
разных частей тела, умения выполнять действия по 
инструкции

1

27. Развитие точности движений, тактильного восприятия 1
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28. Развитие умения сочетать движения и позы 
различных частей тела по инструкции

1

29. Развитие навыков зрительного и тактильного анализа 
предметов

1

30. Развитие пространственного восприятия (умения 
ориентироваться в линейном ряду)

1

31. Развитие точности движений, зрительно-моторной 
координации

1

32. Диагностика 2

1 класс
Содержание коррекционного курса

Раздел 1. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков.
 Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и 

движений по инструкции педагога (броски в цель, ходьба по «дорожке следов»). 
Согласованность действий и движений разных частей тела (повороты и броски, наклоны и 
повороты). Развитие и координация движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая 
гимнастика. Специальные упражнения для удержания письменных принадлежностей. 
Развитие координации движения руки и глаза (нанизывание бус, завязывание узелков, 
бантиков). Обводка, штриховка по трафарету. Аппликация. Сгибание бумаги.

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие.
 Определение на ощупь плоскостных фигур и предметов, их величины. Работа с 

пластилином (раскатывание). Игры с крупной мозаикой.
Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие.
Формирование ощущений от различных поз и движений тела, верхних и нижних 

конечностей, головы. Выполнение упражнений по заданию педагога, обозначение словом 
положения различных частей тела. Выразительность движений (изображение сказочных, 
литературных героев, пантомима, игра «Зеркало»).

Раздел 4. Конструирование предметов.
Работа с геометрическим конструктором. Сопоставление серии предметов 

контрастных величин по высоте, длине, ширине, толщине; обозначение словом. 
Конструирование фигур и предметов из составляющих частей (более 7 деталей). 
Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (более 7 деталей).

Раздел 5. Восприятие пространства. 
Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой/левой руки; 

правой/левой ноги; правой/левой части тела. Ориентировка на теле собеседника, 
распложенного напротив ребенка. Определение расположения предметов в пространстве 
(справа – слева, вверху – внизу и др.). Движения в заданном направлении в пространстве 
(вперёд, назад…). Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Работа с планом 
помещения. Ориентировка в линейном ряду (порядок следования). Пространственная 
ориентировка на листе бумаги (центр, верх, низ, правая, левая сторона). Ориентировка на 
листе бумаги по инструкции педагога по 2-3 признакам (верхний правый угол, нижний 
левый угол). Пространственная ориентировка на поверхности парты.

Тематическое планирование.
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№ п/п Тема Кол-во часов
1. Диагностика 2
2. Развитие крупной моторики. Целенаправленность 

выполнения действий и движений по инструкции 
педагога.

1

3. Развитие согласованности действий и движений разных 
частей тела.

1

4. Развитие графических движений с использованием 
трафарета.

1

5. Развитие ориентировки по основным пространственным 
направлениям.

1

6. Развитие слухомоторной координации, конструирование 
по образцу.

1

7. Развитие ощущений от различных поз тела, 
вербализация собственных ощущений.

1

8. Развитие зрительной памяти и мелкой моторики 1
9. Развитие дифференцированных осязательных 

ощущений. Определение на ощупь величины предмета
1

10. Формирование ориентировки на собственном теле. 
Расположение объектов на листе бумаги.

1

11. Развитие дифференцированных осязательных 
ощущений. Определение на ощупь плоскостных фигур и 
предметов.

1

12. Диагностика 1
13. Развитие мелкой моторики, конструирование 

плоскостных и объемных предметов из составных 
частей.

14. Развитие движений в заданном направлении в 
пространстве

1

15. Развитие координации движений руки и глаза 1
16. Развитие мелкой моторики, конструирование 

плоскостных и объемных предметов из составных 
частей.

1

17. Развитие пространственных представлений, определение 
расположения предметов в пространстве. 

1

18. Развитие произвольности действий, тактильных 
ощущений. Развитие крупной и мелкой моторики

1

19. Развитие крупной моторики, пространственная 
ориентировка.

1

20. Развитие слухового восприятия, слуховой памяти. 1
21. Развитие пространственных представлений. 

Ориентировка в линейном ряду.
1

22. Развитие зрительной памяти, умения соблюдать 
словесную инструкцию до конца задания.

1

23. Развитие произвольности действий, тактильных 
ощущений. Развитие крупной и мелкой моторики.

1

24. Развитие умения группировать предметы по 3 
признакам. Развитие пространственных представлений.

1

25. Развитие дифференцировки предметов на ощупь по 
разным качествам. Развитие графомоторных навыков

1
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26. Развитие точности движений, зрительно-моторной 
координации

1

27. Развитие слухомоторной координации, умения 
ориентироваться на листе бумаги

1

28. Развитие согласованности действий и движений разных 
частей тела.

1

29. Развитие точности движений, тактильного восприятия 1
30. Развитие умения сочетать движения и позы различных 

частей тела по инструкции
1

31. Развитие зрительной памяти, умения соблюдать 
словесную инструкцию до конца задания.

1

32. Диагностика 2
2 класс 

Содержание коррекционного курса
Раздел 1. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков 
 Обучение целенаправленным действиям по инструкции педагога, состоящих из 2-

3- х звеньев. Координация движений (игры типа «Тир», игры с мячом, обручем). 
Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. Развитие моторики руки, 
формирование графических навыков. Обводка и рисование по трафарету. Штриховка в 
разных направлениях. Синхронность работы обеих рук (штриховка, нанизывание). Работа 
с ножницами. Аппликация. Графический диктант. Паззлы.

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие  
Определение на ощупь предметов с разными свойствами (мягкие, жёсткие, мелкие 

- крупные). Определение на ощупь формы предметов, материала. Определение на ощупь 
разных свойств и качеств предметов, их величины и формы (выпуклый, вогнутый, 
колючий, горячий, деревянный, круглый и т.д.). Нахождение на ощупь двух одинаковых 
контуров предмета из 2-3 предложенных, из 4-5 предложенных. Восприятие поверхности 
на ощупь (гладкая, шершавая, колючая, пушистая). Нахождение на ощупь контура 
нужного предмета. Игры с мозаикой. Работа с глиной, тестом и пластилином 
(раскатывание, скатывание, вдавливание).

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие 
Формирование ощущений от различных поз и движений тела, верхних и нижних 

конечностей, головы. Формирование ощущений от статических и динамических поз 
различных мелких частей лица и тела (глаза, рот, пальцы…), вербализация ощущений. 
Выполнение упражнений по заданию педагога, обозначение словом положения различных 
частей тела. Игры типа «Зеркало»: копирование поз и движений ведущего. Имитация 
движений и поз.

Раздел 4. Конструирование предметов
Сравнение серии предметов по основным параметрам величины (размер, высота, 

длина, толщина), обозначение словом. Группировка предметов по 2-3 признакам (по 
форме и величине, по цвету и форме). Составление сериационных рядов предметов по 
заданному признаку. Конструирование предметов из геометрических фигур (более 9 
деталей) по схеме, по инструкции, по образцу. Различение основных частей предметов. 
Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (более 12 деталей) по 
схеме, по инструкции, по образцу

Раздел 5. Восприятие пространства 
Ориентировка в помещении, понятия «ближе» - «дальше»; движение в заданном 

направлении, обозначение словом направления движения. Расположение плоскостных и 
объёмных предметов в вертикальном и горизонтальном поле листа. Выражение 
пространственных отношений между конкретными объектами посредством предлогов. 
Работа с планом помещения, картой пришкольной территории. Составление простейших 
планов. 
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№ п/п Тема Кол-во часов
1. Диагностика 2
2. Развитие точности движений 1
3. Развитие целенаправленным действиям по инструкции 

педагога
1

4. Развитие синхронности работы обеих рук. Развитие 
крупной и мелкой моторики

1

5. Развитие произвольности действий, тактильных ощущений. 
Развитие мелкой моторики

1

6. Развитие  навыков пространственной ориентировки 1
7. Развитие пространственных представлений, умения 

ориентироваться в схеме тела
1

8. Развитие умения группировать предметы по заданным 
признакам. Развитие пространственных представлений

1

9. Развитие дифференцировки предметов на ощупь по разным 
качествам. Развитие графомоторных навыков

1

10. Развитие тонкости и целенаправленности движений 1
11. Развитие зрительной памяти, умения соблюдать словесную 

инструкцию до конца задания
1

12. Диагностика 1
13. Развитие синхронности работы обеих рук. Развитие мелкой 

моторики
14. Развитие ощущений от различных поз тела, вербализация 

собственных ощущений.
1

15. Развитие зрительной памяти и мелкой моторики. 1
16. Развитие дифференцированных осязательных ощущений. 

Определение на ощупь плоскостных фигур и предметов.
1

17. Развитие синхронности работы обеих рук. Развитие мелкой 
моторики

1

18. Развитие слухомоторной координации, умения 
ориентироваться на листе бумаги

1

19. Развитие точности движений, зрительно-моторной 
координации

1

20. Развитие слухомоторной координации, умения 
ориентироваться на листе бумаги

1

21. Развитие дифференцированных осязательных ощущений 1
22. Развитие мелкой моторики, конструирование плоскостных 

и объемных предметов из составных частей.
1

23. Развитие пространственных представлений, определение 
расположения предметов в пространстве. 

1

24. Развитие произвольности действий, тактильных ощущений. 
Развитие крупной и мелкой моторики

1

25. Развитие согласованности действий и движений разных 
частей тела, умения выполнять действия по инструкции

1

26. Развитие точности движений, тактильного восприятия 1
27. Развитие умения сочетать движения и позы различных 

частей тела по инструкции
1

28. Развитие навыков зрительного и тактильного анализа 
предметов

1

29. Развитие пространственного восприятия (умения 
ориентироваться в линейном ряду)

1
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30. Развитие точности движений, зрительно-моторной 
координации

1

31. Развитие произвольности действий, тактильных ощущений. 
Развитие крупной и мелкой моторики.

1

32. Развитие зрительной памяти, умения соблюдать словесную 
инструкцию до конца задания.

1

33. Диагностика 2

3 класс
Содержание коррекционного курса

 Раздел 1. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков. 
Развитие согласованности движений на разные группы мышц (броски в цель, 

кольцеброс, игры с мячом, обручем). Обучение целенаправленным действиям по 
трехзвенной инструкции педагога. Развитие моторики руки. Пальчиковая гимнастика с 
речевым сопровождением. Совершенствование точности движений (завязывание, 
развязывание, застегивание). Обводка контуров изображений предметов и геометрических 
фигур, дорисовывание незаконченных геометрических фигур. Рисование бордюров. 
Графический диктант (зрительный и на слух). Вырезание ножницами из бумаги по 
контуру предметных изображений. Оригами по показу, инструкции, схеме.

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие. 
Определение различных свойств и качеств предметов на ощупь (мягкие – жесткие, 

мелкие – крупные). Восприятие поверхности на ощупь (гладкая, шершавая, колючая, 
пушистая). Нахождение на ощупь контура нужного предмета из 2-3 предложенных. 
Работа с глиной, тестом и пластилином (раскатывание, скатывание, вдавливание). Игры с 
сюжетной мозаикой. 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие. 
Формирование ощущений от статических и динамических поз различных мелких 

частей лица и тела (глаза, рот, пальцы…). Выполнение упражнений по заданию педагога, 
вербализация собственных ощущений. Выразительность движений – имитация животных, 
инсценирование. 

Раздел 4. Конструирование предметов. 
Комбинирование разных форм из геометрического конструктора. Сравнение и 

обозначение словом величин разных предметов по двум параметрам (длинный и широкий, 
узкий и короткий). Сопоставление частей и деталей предмета по величине. Составление 
сериационных рядов предметов по заданному признаку величины. Узнавание предмета по 
его отдельным частям. Составление предмета или целостной конструкции из более 
мелких деталей. Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (пазлы 
различной сложности). 

Раздел 5. Восприятие пространства 
Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Понятия: выше – ниже, левее 

– правее, рядом и др. Вербальное обозначение пространственных отношений с 
использованием предлогов. Развитие пространственного праксиса. Моделирование 
пространственного расположения объектов относительно друг друга (мебели в комнате) 
по инструкции педагога. Деление листа на глаз на 2 и 4 равные части. Работа со схемами, 
планами. Составление планов. Ориентация на карте местности. Школа, дом, социально 
значимые объекты на карте микрорайона. Улица на карте города

Тематическое планирование.
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№ п/п Тема Кол-во часов
1. Диагностика 2
2. Развитие движений рук и мелкой моторики. Графические 

упражнения.
1

3. Развитие согласованности движений на разные группы мышц (по 
инструкции педагога)

1

4. Развитие тактильных ощущений. Определение предметов на ощупь, 
выделение разных свойств и качеств

1

5. Развитие целенаправленных действий по инструкции педагога. 1
6. Развитие тактильных ощущений. Восприятие свойств и качеств 1
7. Развитие точности движений, зрительно-моторной координации 1
8. Развитие статических и динамических поз различных частей тела, 

вербализация собственных ощущений
1

9. Развитие пространственных представлений. Комбинирование форм 
из геометрического конструктора. 

1

10. Развитие пространственных представлений. Дорисовывание 
незаконченных изображений знакомых предметов

1

11. Развитие тактильных ощущений. Выбор контур предмета на ощупь. 1
12. Диагностика 1
13. Развитие зрительного восприятия. Рисование бордюров по 

наглядному образцу.
14. Развитие пространственных представлений. Комбинирование разных 

форм из геометрического конструктора по инструкции
1

15. Развитие зрительного восприятия. Рисование бордюров по 
наглядному образцу.

1

16. Развитие слухомоторной координации, умения ориентироваться на 
листе бумаги

1

17. Развитие дифференцированных осязательных ощущений 1
18. Развитие пространственных представлений. Составление предмета 

или целостной конструкции из мелких деталей.
1

19. Развитие дифференцировки предметов на ощупь по разным 
качествам. Развитие графомоторных навыков

1

20. Развитие точности движений, зрительно-моторной координации 1
21. Развитие пространственных представлений. Узнавание предмета по 

его отдельным частям.
1

22. Развитие пространственного восприятия (умения ориентироваться в 
линейном ряду)

1

23. Развитие точности движений, зрительно-моторной координации 1
24. Развитие навыков зрительного и тактильного анализа предметов 1
25. Развитие пространственных представлений, ориентировка в 

пространстве, вербализация пространственных отношений с 
использованием предлогов.

1

26. Развитие крупной моторики, пространственная ориентировка 1
27. Развитие согласованности действий и движений разных частей тела, 

умения выполнять действия по инструкции
1

28. Развитие точности движений, тактильного восприятия 1
29. Развитие пространственных представлений. Моделирование 

пространственного расположения мебели в комнате.
1

30. Развитие слухового восприятия, слуховой памяти 1
31. Развитие пространственных представлений, умения ориентироваться 

в схеме тела
1
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32. Развитие слухового внимания, зрительно-моторной координации 1
33. Диагностика 2

4 класс
Содержание коррекционного курса

 Раздел 1. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков.
 Развитие согласованности движений на разные группы мышц при выполнении 

упражнений по инструкции педагога. Выполнение целенаправленных действий по трёх- и 
четырехзвенной инструкции педагога, опосредование в речи своей деятельности. 
Соотношение движений с поданным звуковым сигналом. Совершенствование точности 
мелких движений рук. Штриховка изображений двумя руками. Вычерчивание 
геометрических фигур, дорисовывание симметричной половины изображения. 
Графический диктант с усложненным заданием.

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие. 
Определение на ощупь разных свойств и качеств предметов, их величины и формы 

(выпуклый, вогнутый, колючий, горячий, деревянный, круглый и т.д.). Нахождение на 
ощупь двух одинаковых контуров предмета из 4-5 предложенных. Закрепление 
тактильных ощущений при работе с пластилином, тестом, глиной. Игры с мелкой 
мозаикой.

 Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие. 
Произвольное и по инструкции педагога сочетание движений и поз разных частей 

тела; вербализация собственных ощущений. Воображаемые действия (вдеть нитку в 
иголку, подбросить мяч, наколоть дрова и др.) Упражнения на расслабление и снятие 
мышечных зажимов. 

Раздел 4. Конструирование предметов.
 Группировка предметов по двум самостоятельно выделенным признакам; 

обозначение словом. Сравнение и группировка предметов по заданным параметрам 
формы, величины. Составление сериационных рядов по самостоятельно выделенным 
признакам.Узнавание целого по одному фрагменту. Определение предмета по словесному 
описанию. Конструирование сложных форм предметов с использованием объёмных 
геометрических фигур (треугольная призма, цилиндр и др.).

Раздел 5. Восприятие пространства.
Ориентировка в помещении и на улице; вербализация пространственных 

отношений. Выполнение заданий педагога, связанных с изменением направления 
движения; предоставление словесного отчёта. Моделирование расположения различных 
объектов по отношению друг к другу в ближнем и дальнем пространстве. 
Самостоятельное моделирование пространственных ситуаций (расстановка мебели в 
кукольной комнате); предоставление словесного отчёта. Составление схем-планов 
помещений, зданий, архитектурных памятников. Ориентация в частях света (север-юг, 
запад-восток) относительно своего тела и на карте. Использование компаса. Составление 
маршрутов на плане, карте (план эвакуации, маршрут прогулки, поход в магазин) 
Ориентировка на листе бумаги разного формата (тетрадный, альбомный, ватман) и по-
разному расположенного (горизонтально, вертикально, под углом) при выполнении 
заданий педагога на расположение и перемещение на нём предметов, игрушек

Тематическое планирование.
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№ п/п Тема Кол-во 
часов

1. Диагностика 2
2. Развитие согласованности движений на разные группы мышц. 1
3. Развитие умения перемещаться в заданном направлении. 1
4. Развитие крупной и мелкой моторики. Соотношение движений с 

поданным звуковым сигналом
1

5. Развитие зрительной памяти, умения соблюдать словесную 
инструкцию до конца задания

1

6. Развитие тактильно-двигательного восприятия. Тонкая 
дифференцировка предметов на ощупь по разным качествам и 
свойствам

1

7. Развитие точности движений, зрительно-моторной координации 1
8. Развитие крупной и мелкой моторики. Сочетание движений и поз 

различных частей тела (по инструкции педагога), вербализация поз и 
действий

1

9. Развитие согласованности действий и движений разных частей тела 1
10. Развитие восприятия,измерение и сопоставления предметов и 

отдельных параметров предметов
1

11. Развитие слухового внимания, зрительно-моторной координации 1
12. Диагностика 1
13. Развитие зрительно-моторной координации 1
14. Развитие произвольности действий, тактильных ощущений. Развитие 

крупной и мелкой моторики
1

15. Развитие восприятия. Узнавание предмета, знака (буквы, цифры) по 
одному элементу.

1

16. Развитие умения группировать предметы по 3 признакам. Развитие 
пространственных представлений

1

17. Развитие дифференцированных осязательных ощущений их словесное 
обозначение

1

18. Развитие крупной и мелкой моторики, конструирование сложных 
форм предметов.

1

19. Развитие зрительно-моторной координации 1
20. Развитие и координация движения рук и пальцев. Развитие памяти 1
21. Развитие дифференцированных осязательных ощущений. 

Определение противоположных качеств предметов.
1

22. Развитие согласованности действий и движений разных частей тела, 
умения выполнять действия по инструкции

1

23. Ориентировка на листе бумаги разного формата 1
24. Развитие тактильно – двигательного восприятия, определение 

противоположных действий, совершаемых с предметами
1

25. Развитие пространственного восприятия (умения ориентироваться в 
линейном ряду)

1

26. Развитие точности движений, зрительно-моторной координации 1
27. Развитие тактильного восприятия(восприятие чувства тяжести: 

тяжелый — легкий). Сравнение различных предметов по тяжести
1

28. Развитие пространственных представлений. Определение 
расположения предметов в помещении

1

29. Развитие зрительной памяти, умения соблюдать словесную 
инструкцию до конца задания

1
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30. Развитие тактильно – двигательного восприятия. Дифференцировка 
предметов на ощупь по разным качествам и свойствам

1

31. Развитие навыков пространственной ориентировки 1
32. Развитие слухового восприятия, слуховой памяти 1

33. Диагностика 2
Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, 

их количественное соотношение, содержание определяется МБОУ СОШ №55, исходя из 
психофизических особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 
НОДА по итогам работы психолого-педагогического консилиума.

2.5. Программа воспитания
2.5.1. Целевой раздел

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 
работники МБОУ СОШ №55, обучающиеся с ОВЗ, их родители (законные представители), 
представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса. 
Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 
преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания 
обучающихся в образовательной организации определяется содержанием российских 
базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены 
в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 
содержание воспитания обучающихся с ОВЗ. Вариативный компонент содержания 
воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 
традиционных религий народов России.

Воспитательная деятельность в МБОУ СОШ №55 планируется и осуществляется в 
соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 
Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 
высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 
ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 
потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 
Родины.

Цель и задачи воспитания обучающихся с ОВЗ
Цели воспитания обучающихся с ОВЗ в МБОУ СОШ №55:
-создать условия для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;

-формировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде.

Задачи воспитания обучающихся с ОВЗ в МБОУ СОШ №55: 
-усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 
-формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, 
ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и 
социальных отношений, применения полученных знаний; 

-достижение личностных результатов освоения АООП НОО в соответствии 
с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

https://sudact.ru/law/konstitutsiia/
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Личностные результаты освоения обучающимися АООП НОО включают осознание 
российской гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности 
и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 
личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально 
значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого 
ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 
осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-
исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 
учетом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 
деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 
жизнедеятельности, инклюзивности.

Направления воспитания
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии 
с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ:

1) гражданское-патриотическое воспитание: формирование российской 
гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 
к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 
российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 
России, правовой и политической культуры; воспитание любви к родному краю, Родине, 
своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 
формирование российского национального исторического сознания, российской 
культурной идентичности;

3) духовно-нравственное воспитание: воспитание на основе духовно-нравственной 
культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 
традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 
милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 
предков;

4) эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 
российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 
отечественного и мирового искусства;

5) физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 
эмоционального благополучия: развитие физических способностей с учетом возможностей 
и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 
чрезвычайных ситуациях;

6) трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 
труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение 
профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 
российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 
деятельности;

7) экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 
традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 
окружающей среды;

8) ценности научного познания: воспитание стремления к познанию себя и других 
людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом 
личностных интересов и общественных потребностей.
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Целевые ориентиры результатов воспитания
 Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 

программ начального, общего образования установлены в ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ.

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 
результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых 
должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения 
требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 
воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 
конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 
пространства.

206.6.2. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 
образования:

1. Гражданско-патриотическое воспитание.
Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине - России, ее территории, расположении.
Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам.
Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины - России, Российского государства.
Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 
проявляющий к ним уважение.

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 
обществе, гражданских правах и обязанностях.

Принимающий участие в жизни класса, образовательной организации, в доступной 
по возрасту социально значимой деятельности.

2. Духовно-нравственное воспитание.
Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности.
Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность 

и достоинство каждого человека.
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 
людям, уважающий старших.

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 
осознающий ответственность за свои поступки.

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 
пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 
народов, вероисповеданий.

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 
русского языка, проявляющий интерес к чтению.

3. Эстетическое воспитание.
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей.
Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре.
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Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 
деятельности, искусстве.

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия.

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 
здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 
информационной среде.

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 
поведения в быту, природе, обществе.

Ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия 
физкультурой и спортом.

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 
психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста.

5. Трудовое воспитание.
Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.
Проявляющий интерес к разным профессиям.
Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности.
6. Экологическое воспитание.
Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду.
Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам.
Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм.
7. Ценности научного познания.
Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.
Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о 
науке, научном знании.

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 
опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания.

4.5.2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

Уклад общеобразовательной организации
        Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  
общеобразовательная  школа № 55  расположена в Ленинском районе города Ижевска. 
Построена  в  1958 году. ОУ находится в окружении частного сектора, но микрорайон 
застраивается высотными новостройками, поэтому  каждый год в школе становится все 
больше новых обучающихся.
        Особенностью ОУ является его расположение в оживленном  микрорайоне города – 
недалеко от школы  находятся «Экорынок», Администрация  района, Отдел полиции, Дом 
народного творчества «Спартак»,  библиотека им. М.Джалиля
        Численность  обучающихся  в  школе составляет 1000 детей. По этой  причине  школа  
обучается  в  две  смены, проблемой является  большая загруженность  кабинетов и других 
аудиторий.  Контингент обучающихся:  обучающиеся начальной (1 – 4 классы), средней (5 
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– 8 классы) и старшей школы (9 – 11 классы). Ежегодно в школе обучается  более 40 
классов. Школьники обучаются в учебных  классах и посещают занятия в соответствии с 
утвержденным расписанием. Организовано горячее питание, учебные материалы 
предоставляются, есть возможность участвовать во внеурочной деятельности. Имеется 
актовый зал, спортзал, библиотека, спортивная площадка. В школе обучаются дети разных 
национальностей – русские, удмурты, татары и др. В последние годы все больше становится 
учащихся, приезжих  из южных стран СНГ – Узбекистан, Таджикистан и др.
Сотрудничество с КПЦ «Граница», «Станцией Юных Техников», центрами 
дополнительного образования района частично  помогает  решить вопросы занятости  детей  
и  реализации их деятельности по интересам. 
         Одним  из  приоритетных направлений воспитательной деятельности школы является 
гражданско-патриотическое воспитание. В  школе четыре кадетских  класса. Имеется  
музейная  комната  Героя  России  Ильфата  Закирова, выпускника школы. Осуществляется  
активное сотрудничество  с  МБОУ ДО «Кадетский  пограничный  центр 
«Граница». Учащиеся  кадетских  классов  являются  членами Всероссийского военно-
патриотического общественного движения «Юнармия», учащиеся начальных классов 
включились в общероссийское движение «Орлята России», учащиеся средних и старших 
классов вступают в российскую  общественную  организацию «Движение первых».
        Процесс воспитания в МБОУ СОШ № 55 основывается на следующих принципах 
взаимодействия педагогов и школьников:
- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка,
-  приоритета безопасности ребенка при нахождении в школе;
- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 
(взаимоотношения, температурный режим, дизайн) для каждого ребенка и взрослого, без 
которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;
- реализации процесса воспитания главным образом через деятельность, которые 
объединяют детей и взрослых яркими и содержательными событиями, общими 
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
- организации основных совместных дел школьников и педагогов, как предмета совместной 
заботы и взрослых, и детей;
- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как  условий его 
эффективности
            Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 
следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция  воспитательных усилий 
педагогов;
- важной чертой каждого ключевого дела и  большинства используемых для воспитания 
других совместных дел педагогов и школьников является  коллективная разработка, 
коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 
результатов;

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность  между 
классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 
школьников, а также их социальная активность;
          - педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 
классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
          - ключевой фигурой воспитания в школе  является классный руководитель, 
реализующий по отношению к детям защитную, личностно- развивающую, 
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
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             Наша школа – место, где реализуются классические традиции российского 
образования.

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
Модули Программы воспитания

Инвариантные:
• Модуль «Урочная деятельность» 
• Модуль «Внеурочная деятельность» 
• Модуль «Классное руководство» 
• Модуль «Основные школьные дела» 
• Модуль «Внешкольные  мероприятия» 
• Модуль «Организация предметно – эстетической среды» 
• Модуль «Взаимодействие с родителями» 
• Модуль «Самоуправление» 
• Модуль «Профилактика и безопасность» 
• Модуль «Социальное партнерство» 
• Модуль «Профориентация»

Вариативные:
• Модуль «Дополнительное образование»
• Модуль «Детские общественные объединения»
• Модуль «Школьные медиа»
• Модуль «Школьный музей»
• Модуль «Добровольческая деятельность (волонтерство)»
• Модуль «Школьный спортивный клуб»
• Модуль «Школьный театр»
• Модуль «Наставничество»
• Модуль «Гражданин и патриот»

Модуль «Урочная деятельность» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:

Целевые приоритеты Методы и приемы, формы работы
Установление доверительных отношений 
между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию 
учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой 
на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности

Поощрение, поддержка, похвала, просьба, 
поручение

Побуждение школьников соблюдать на 
уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими 
(учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации

Часы общения школьников  со старшими и 
сверстниками, соблюдение  учебной 
дисциплины, обсуждение норм и правил 
поведения, взаимоконтроль и 
самоконтроль обучающихся

Привлечение внимания школьников к 
ценностному аспекту изучаемых на уроках 

Обсуждение, высказывание мнения и его 
обоснование, анализ явлений
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явлений, организация их работы с 
получаемой на уроке социально значимой 
информацией – инициирование ее 
обсуждения, высказывания учащимися 
своего мнения по ее поводу, выработки 
своего к ней отношения

Использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета; 

Демонстрация примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, 
подбор соответствующих текстов для 
чтения, решение задач, обсуждение 
проблемных ситуаций в классе

Применение на уроке интерактивных форм 
работы учащихся, стимулирующих 
познавательную мотивацию школьников

Интеллектуальные игры, круглые столы, 
дискуссии, групповая работа, работа в 
парах

Включение  в урок игровых процедур, 
которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных отношений в 
классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время 
урока  

Игровые методы обучения, уроки-
викторины, уроки-соревнования, 
включение в урок театральных элементов и 
инсценировок, дискуссии, использование 
дидактического и иллюстративного 
материала, использование ИКТ, групповая 
работа, работа в парах 

Организация шефства мотивированных и 
эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками

Организация социально-значимого 
сотрудничества и взаимной помощи

Инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности 
школьников

Реализация обучающимися 
индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов

Модуль «Внеурочная деятельность» 
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии 
с ФОП:

 гражданское воспитание 
 патриотическое воспитание 
 духовно-нравственное воспитание 
 эстетическое воспитание 
 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия 
 трудовое воспитание 
 экологическое воспитание 
 ценности научного познания 

Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и полезную для них 
деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, личностного развития 
ребенка, для накопления опыта социально значимых отношений.
В рамках реализации направления «физическое воспитание, формирование культуры 
здорового образа жизни и эмоционального благополучия» в школе организуется работа 
школьного спортивного клуба – это  секции волейбола, баскетбола, футбола, шахматы.  
Для  учащихся  школы  разработаны  внеурочные курсы «Подвижные игры», 
«Здоровейка» (1-4 классы). Один раз в неделю 1-4 классы выходят на школьный двор, 
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чтобы играть с одноклассниками в подвижные игры. Содержанием курса «Подвижные 
игры» стали возрожденные дворовые игры, национальные игры народов России, а также 
игры, в которые играют дети на всех пяти континентах. Программы внеурочной 
деятельности «Здоровейка» и «Мое здоровье»  носят образовательно-воспитательный 
характер и направлены на формирование установки на ведение здорового образа жизни и 
обучению способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 
Актуальность и востребованность данных курсов трудно переоценить. Современный 
ребенок, чаще всего ограниченный в движении и вынужденный достаточно много времени 
проводить за партой или компьютером, посещающий всевозможные компьютерные 
кружки, нуждается в движении. Это важно и для его здоровья, и для сохранения и 
поддержания положительных эмоций. Еженедельные игры на улице снимают часть 
ограничений и в области живого непосредственного общения со сверстниками.
             Социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 
судьбу Отечества как свою личную, осуществляется, в том числе, и в рамках реализации  
духовно-нравственного направления, гражданского и патриотического воспитания: 
             С сентября 2022 года для обучающихся 1-4 классов вводится внеурочный курс 
«Разговоры о важном». Цель этих занятий — сформировать у школьников «любовь к 
Родине, гордость за свою страну, патриотизм». В ходе «Разговоров о важном» дети будут 
обсуждать с учителем вопросы, связанные с историей и культурой России, её ролью в 
мировых процессах, с фокусом на традиции и особенности регионов страны. 
             В начальной школе заложить основные морально-нравственные ценности, нормы 
поведения, воспитать (развить) у ребенка чувство любви и привязанности к своей семье 
поможет  курс внеурочной деятельности «Мой  мир». Воспитательную работу логичнее 
всего начинать с того, что близко, знакомо, значимо маленькому ребенку: семья, дом, 
школа. Тогда в формирующемся мировоззрении младшего школьника формируется 
«ценностная цепочка»:  «Мой дом - моя улица - мой район - мой город - мой край - моя 
страна». 
              Через гражданско-патриотическую деятельность школьники приобретают 
бесценный опыт общения и сотрудничества, в познавательно-игровой форме получают 
элементарные знания о правах и обязанностях человека, развивают интерес к местным 
традициям и промыслам, к культурным достижениям. Посещение   учащимися  школьного  
Музея  Героя России Ильфата Закирова и проведение  внеурочных  мероприятий в  музее    
будет  способствовать  развитию интереса  детей   к музейной деятельности как  
исследовательской.
              Выбор наиболее эффективных форм и методов патриотической работы во 
внеурочное время осуществляется с учетом интересов учащихся, квалификации 
руководителей, состояния учебно-материальной базы, наличия организаций и учреждений, 
способных оказать необходимую помощь. Со школой  находятся в творческом контакте 
районные, городские и республиканские организации:  Районный Совет ветеранов,  
«Кречет», КПЦ «Граница» им. Героя России Сергея Борина.
               Обучающимся предоставляется возможность принять участие в подготовке и 
защите проектов «Моя родословная», «Награды в моем доме», «Герои живут рядом», 
«Фотографии рассказывают», «Моя Удмуртия» 
              Направление внеурочной деятельности «Эстетическое воспитание» 
представлено курсами «Культура общения» (1-4 кл), «Проектная  деятельность» (1-
4кл), которые создадут благоприятные условия для самореализации школьников, 
направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 
умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре 
и их общее духовно-нравственное развитие.
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               Данные курсы также дадут  возможность  детям  приобрести опыт творческой 
деятельности и возможность получить надпредметные умения и навыки: общая 
раскрепощённость, искусство общения.
               В современной педагогике одним из ведущих способов обучения в формировании 
общеучебных умений и навыков обучающихся признан метод проектов.  Работая над 
проектами, дети ориентированы не просто на поиск некоего нового знания, а на решение 
реальных, вставших перед ними проблем.
              Направление  внеурочной деятельности «Ценности научного познания», 
«Экологическое воспитание» и «Трудовое воспитание» представлено курсами 
«Функциональная грамотность» (2-4 классы), «Умники и умницы» (1-4 классы). 
Данные  курсы  позволят  детям проявлять познавательную инициативу в учебном 
сотрудничестве, а педагогам  формировать у обучающихся  способности к 
интеллектуальной деятельности.

План внеурочной деятельности 
Курсы внеурочной деятельности

Название курса Классы
Количество 
часов 
в неделю

Ответственные

Коммуникативная деятельность
«Разговоры о важном» 1-4 1 Кл.руководитель, 

Спортивно-оздоровительная деятельность
«Здоровейка» 1-4 1 Кл.руководитель
«Подвижные  игры» 1-4 1 Кл.руководитель

Учение с увлечением!
«Функциональная 
грамотность»

1-4 1 Кл.руководитель

«Риторика» 1-4 1 Кл.руководитель
«Мой мир» 1-4 1 Кл.руководитель

Информационная культура
«Мир профессий» 1-4 1 Кл.руководитель

Интеллектуальная деятельность
«Умники и умницы» 1-4 1 Кл.руководитель

Проектно-исследовательская деятельность
«Проектная 
деятельность»

1-4 1 Кл.руководитель,
школьное научное объединение «Сфера»

Художественно-эстетическая и творческая деятельность
«Культура общения» 1-4 1 Кл.руководитель

Модуль «Классное руководство» 
Блоки Виды деятельности Формы работы, 

мероприятия
Работа с классным 
коллективом

- инициирование и поддержка 
участия класса в 
общешкольных ключевых 
делах, оказание необходимой 
помощи детям в их 

- лидерские и 
общеклассные сборы;
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подготовке, проведении и 
анализе;
- организация интересных и 
полезных для личностного 
развития ребенка совместных 
дел с учащимися вверенного 
ему класса;
- проведение классных часов;
- сплочение коллектива 
класса;
- выработка совместно со 
школьниками законов класса, 
помогающих детям освоить 
нормы и правила общения, 
которым они должны 
следовать в школе

- тематические класс-
проекты,  классные часы, 
праздники;

- игры, экскурсии, походы

Индивидуальная работа с 
учащимися

- изучение особенностей 
личностного развития 
учащихся класса;
- поддержка ребенка в 
решении важных для него 
жизненных проблем;
- индивидуальная работа со 
школьниками класса по 
выстраиванию 
индивидуальной траектории 
развития;
- коррекция поведения 
ребенка

- беседы, наблюдение, 
анкетирование, 
тестирование;
- консультации;

- создание портфолио и 
рейтинга учащихся;

- тренинги личностного 
роста

Работа с учителями, 
преподающими в классе

- регулярные консультации 
классного руководителя с 
учителями-предметниками;
- привлечение учителей к 
участию во внутриклассных 
делах;
- привлечение учителей к 
участию в родительских 
собраниях

- тренинги, беседы;
- мини-педсоветы;

- тематические проекты;

- родительские собрания
Работа с родителями 
учащихся или их 
законными 
представителями

- регулярное 
информирование родителей 
о школьных успехах и 
проблемах их детей, о жизни 
класса в целом;

- помощь родителям 
(законным 
представителям)  школьников 
в регулировании отношений 
между ними, администрацией 
школы и учителями-
предметниками;

- тематические 
родительские собрания, 
проекты, консультации;

- тренинги, беседы;
- мини-педсоветы;
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- создание и организация 
работы родительских 
комитетов классов;
- привлечение членов семей 
школьников к организации и 
проведению дел класса

- детско-взрослые 
конкурсы, праздники, 
соревнования

Модуль «Основные школьные дела» 
Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 
позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 
преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 
организуемых педагогами для детей. 
       Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы:

• на внешкольном уровне:
социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 
школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 
окружающего школу социума.      Акции «Чистый класс», «Новогодняя», «Мы за ЗОЖ», 
«Сохраним елочку», «Домик для птиц», «Покорми птиц зимой» и др.  помогают 
воспитывать  социальную  активность  у  подрастающего  поколения. Во время подготовки 
этих коллективных творческих дел происходит единение детей, учителей, родителей и это 
способствует формированию единого школьного коллектива.
      Организация выставок, стендовых конференций  привлекает детей  и стимулирует их  к  
выполнению  качественных работ. «Быть здоровым – это здорово!», «Рождественская 
сказка», «Школьный этап проекта «Школьное молоко», конкурс новогодних  игрушек, 
выполненных  своими  руками, «Символ года», конкурс поделок из бросового материала», 
«Здоровейка!», «Здоровое питание», «Мои увлечения», «Земля – дом, в котором мы 
живем», «Моя  семья»  и др. 
      Проект «Профессии» (например, «Юный фармацевт», когда дети посещают аптеку и 
принимают  участие в деловой игре, побывав  в роли фармацевта, и роли покупателя) – 
форма  ранней  профориентации.         
       Открытые дискуссионные площадки – (детские, педагогические, родительские), на 
которые приглашаются представители деятели науки и культуры, представители власти, 
общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 
социальные проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны.
       Организация  встреч  с  интересными  творческими  людьми, участниками  боевых  
событий  современного мира, выпускниками школы  прошлых  лет, проведение  творческих  
мастер-классов, посещение  встреч  на  базе  ближайшей библиотеки им.М.Джалиля   
       Проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 
спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 
возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 
заботу об окружающих. «Зарница – Наследники Победителей», «Зарничка» для учащихся  
нач.классов  и  подшефных ДОУ,  «Снежный городок»,  конкурс – фестиваль детского 
творчества «Наши имена».  Работа  музея  школы  знакомит детей  с  подвигом  выпускника 
школы – Героя Росси  И.Закирова. Это гордость и пример  отваги, о котором  вещают  юные  
экскурсоводы.
        Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 
международным событиям – часть воспитательной работы школы.
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• на школьном уровне:
       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 Знаний, День 
Учителя, День пожилого человека, конкурс – фестиваль детского творчества «Наши 
имена», гала-концерт победителей фестиваля «Наши имена»,  новогоднее мероприятие 
«Снегурочка», «Новогодний  серпантин», День Героев Отечества, концерт к 8 Марта, 
Праздник весны и семьи, День  Победы, – общешкольные мероприятия, наиболее  
полюбившиеся детям.
      Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 
ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 
школе и развивающие школьную идентичность детей: «Посвящение в первоклассники», 
«Прощание с Букварем», «До свидания, начальная школа», «Посвящение в кадеты», 
«Последний звонок».

     Церемонии награждения  школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, 
защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 
развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 
позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 
формированию чувства доверия и уважения друг к другу. В конце каждой четверти 
проводятся церемонии награждения учащихся, которые предусматривают вручение 
похвальных грамот, дипломов, призов, почетных кубков по нескольким номинациям, что 
позволяет отметить достижения каждого без исключения учащегося в той или иной области 
и является важным стимулирующим (мотивационным) фактором. 
     Проведение  школьных  выставок  рисунков, плакатов, видеороликов и презентаций  
помогает выявить  творческих, талантливых детей  школы  и  выстраивать  их  дальнейшую 
траекторию для  участия  в  конкурсах более высокого уровня.

• на уровне классов: 
      Выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 
ответственных за подготовку 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 общешкольных советов дела.
       Просмотр видеофильмов  и роликов  привлекает   современных  детей  к  обсуждаемым 
актуальным темам.
        Общеклассные  праздники и  развлечения (например, «Февромарт», «День матери», 
«День Защитника Отечества», «День семьи» с участием  педагогов, родителей и 
школьников создают атмосферу творчества и неформального общения, способствуют 
сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы.

• на индивидуальном уровне: 
       Вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 
возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 
декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.).
       Индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел.
       Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, 
с педагогами и другими взрослыми.
       При необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 
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примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 
       Ежемесячная школьная  газета «УСПЕХ» отражает жизнь  школы  во  всем  ее  
многообразии. В статьях  газеты юные  журналисты оттачивают свое редакторское и фото 
мастерство.

Модуль «Внешкольные  мероприятия» 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает:

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 
социальными партнёрами общеобразовательной организации;

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 
организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным 
предметам, курсам, модулям;

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 
предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 
совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 
планированию, организации, проведению, оценке мероприятия;

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 
организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 
представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, 
биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, 
природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 
процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 
доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 
эмоционально-психологического комфорта.
           Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 
получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 
научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 
одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  
            На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 
воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 
навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 
наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 
Эти воспитательные возможности реализуются в МБОУ СОШ № 55 в рамках следующих 
видов и форм деятельности:
Вид деятельности Форма Содержание

Познавательная Экскурсии и походы 

Организуемые в классах классными 
руководителями и
родителями: в музеи, в кинотеатры, 
на предприятия
города, поездки по историческим 
местам региона,
знакомство с 
достопримечательностями соседних
регионов.

Познавательная,
спортивно -
оздоровительная

Пешие походы 
на природу 

Участие команд, сформированных 
из педагогов, детей и
родителей, включающий в себя 
соревнование по
спортивному ориентированию, 
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конкурс на
топографическое ориентирование на 
местности, конкурс
знатоков лекарственных растений, 
конкурс полевой
кухни, комбинированную эстафету.

 Модуль «Организация предметно – эстетической среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 
предусматривает  совместную деятельность педагогов и  обучающихся  по её созданию, 
поддержанию, использованию в воспитательном процессе:

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 
общеобразовательную организацию государственной символикой Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), 
изображениями символики Российского государства в разные периоды тысячелетней 
истории, исторической символики региона;

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) /выноса на 
торжесмтвенных мероприятиях  государственного флага Российской Федерации;

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 
исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 
художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) 
с изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 
исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов 
выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 
искусства, военных, героев и защитников Отечества;

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений 
(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы 
России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 
народов России;

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового 
пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 
воспитательной направленности (музыка, информационные сообщения), исполнение 
гимнов Российской Федерации и Удмуртской Республики; 

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном 
процессе музейных материалов, экспонатов в Музейной комнате им.Героя России Ильфата 
Закирова  и на  территории ОУ, посещение мемориалов воинской славы, памятников, 
памятных досок - для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории 
России;

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого 
этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 
информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 
содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся 
и т. п.; 

 популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема), 
разработку флага, гимна, логотипа школы, используемой как повседневно, так и в 
торжественные моменты;

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 
обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 
знакомящих с работами друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 
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общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 
 озеленение территории при общеобразовательной организации;
 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 
 создание и поддержание в вестибюле библиотеки стеллажа свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 
использования свои книги, брать для чтения другие;

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 
обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, 
пришкольной территории; 

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 
праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 
акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 
традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики 
и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 
обучающихся с особыми образовательными потребностями.

 Модуль «Взаимодействие с родителями» 
        Работа с родителями (законными представителями) учащихся МБОУ СОШ № 55 
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 
обеспечивается согласованием позиций семьи и школы и осуществляется в рамках 
различных форм деятельности представленных в таблице.
Уровень Формы деятельности

Групповой

- общешкольный родительский комитет;
- родительские комитеты классов;
- совет Отцов;
- общешкольные тематические родительские собрания по 
вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и 
педагогов, условий обучения и воспитания;
- тематические родительские собрания в классах по вопросам 
воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, 
условий обучения и воспитания (в том числе и по инициативе 
родителей), на которых родители могут получать советы по 
вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, 
социальных работников по обмену опытом;  ;
- семейный всеобуч; 
- родительские форумы;
- работа семейных клубов, родительских гостиных, 
предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся 
площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением 
актуальных вопросов воспитания;
- родительский чат в социальной сети;
-  группа  школы  социальной сети «ВКонтакте»

Индивидуальный
 
 

- работа специалистов по запросу родителей для решения 
острых конфликтных ситуаций;
- участие родителей в педагогических консилиумах, 
собираемых в случае возникновения острых проблем, 
связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
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- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 
общешкольных и классных мероприятий воспитательной 
направленности;
индивидуальное консультирование c целью координации 
воспитательных усилий педагогов и родителей

Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 
собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 
самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 
учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 
организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 
трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 
самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 
На уровне школы:
• через деятельность выборного Совета старост, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;

• через деятельность Совета старшеклассников, объединяющего активистов 
классов для облегчения распространения значимой для школьников информации и 
получения обратной связи от классных коллективов;

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 
организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 
конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.);

• участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 
обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 
воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в общеобразовательной 
организации. 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 
иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;

На уровне классов:
• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 
координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 
руководителей;

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 
различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих 
дел, штаб работы с младшими ребятами);

На индивидуальном уровне: 
• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел;
• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 
комнатными растениями и т.п.

Модуль «Профилактика и безопасность» 
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           «Профилактика  и безопасность» - важное направление Программы воспитания 
школы,   необходимое для более эффективного достижения цели воспитания, которое 
обеспечивается развитием правового сознания, формированием законопослушного 
поведения обучающихся, соблюдения правил безопасности, правил дорожного движения 
через следующие направления: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 
общеобразовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения 
безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 
повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп 
риска обучающихся;

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 
силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 
(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 
правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу 
как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 
межведомственного взаимодействия;

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 
профилактической направленности социальных и природных рисков в 
общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 
родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против 
курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, 
субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на 
транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, 
антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.);

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 
одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости 
к негативным воздействиям, групповому давлению;

  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 
деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), 
испытания себя (творчество, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том 
числе профессиональной, благотворительной, художественной и др.);

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 
появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп 
обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным 
поведением и др.); 

 профилактику семей обучающихся, требующих специальной психолого-
педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 
социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.).
 - содействие в обеспечении психологической безопасности для благополучного 
безопасного детства, формирование жизнестойкости несовершеннолетних; 
- профилактика суицидальных намерений обучающихся; 
- интернет-безопасность;   
- первичная профилактика по предупреждению возникновения факторов риска проявления 
жестокого обращения с детьми; 
- профилактика табакокурения, употребления несовершеннолетними алкогольной 
продукции, наркотических, токсических, психоактивных веществ (ПАВ); 
- профилактика детского дорожно-транспортного  травматизма; 
- профилактика экстремизма и др.                                                                                                                                                                                                 
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         Работа с обучающими и их родителями (законными представителями) осуществляется 
в рамках следующих видов и форм деятельности:

• на групповом уровне:
1. Участие в Межведомственных профилактических  акциях, направленных на 
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организацию 
отдыха и занятости обучающихся, в том числе и подростков, состоящих на различных видах 
профилактического учета, в летний период;
2. Деятельность Совет профилактики, который занимается решением вопросом воспитания, 
социализации и обучения обучающихся;
3. Деятельность Совета отцов, общеродительского комитета школы, родительских  
комитетов  классов, которые   организуют  родительские рейды, собрания, на них 
обсуждаются вопросы соблюдения законности и правопорядка  обучающимися,  формы  и  
способы взаимодействия родителей с обучающимися на предмет предотвращения уходов 
из дома, буллинга, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;
4. Групповые  профилактические   беседы  с  обучающимися  психологом школы, 
социального педагога, инспектором ОДН, специалистами РНД;
5. Социально-психологические тестирования  на предмет выявления эмоционального 
состояния либо немедицинского потребления психоактивных веществ;
6. Организация тематических встреч родителей; 
7. Организация общешкольных и классных родительских собраний, происходящих в 
режиме обсуждения наиболее проблемных вопросов обучения и воспитания обучающихся;
8.   Размещение  памяток  на  школьном  интернет-сайте,  на школьных стендах; 
9.  Проведение тематических мероприятий, акций по профилактике ЗОЖ; 
10. Проведение классных часов с целью формирования у обучающихся толерантного 
сознания, с целью предупреждения вовлечения их в экстремистские организации;
11. Мониторинг занятости обучающихся, в том числе и состоящих на всех видах 
профилактического учета; 
12. Проведение инструктажей-линеек по соблюдению правил поведения обучающимися  и 
их личной безопасности в период каникул.

• На индивидуальном уровне:
1. Диагностика особенностей развития  личности обучающихся, в т.ч. и с девиантным 
поведением;
2. Индивидуальные профилактические беседы с обучающимися психологом школы, 
социального педагога, инспектором ОДН, специалистами РНД;
3. Профилактическая работа  по запросу классных руководителей, обучающихся, родителей 
(законных представителей) для решения острых конфликтных ситуаций;                                                                        
4. Индивидуально-профилактическая работа с обучающимися, состоящими на различных 
видах учета;
5. Индивидуально-профилактическая работа по социальной реабилитации семей, 
находящихся в социально-опасном положении;
6. Индивидуальное консультирование  педагогов и родителей (законных представителей) с 
целью координации воспитательных усилий; 
7.  Оказание консультативной помощи несовершеннолетним  в вопросах освоения 
социальной морали; 
8. Наблюдение за поведением обучающегося на уроках и  внеучебных ситуациях;    
9. При необходимости коррекция поведения обучающегося через индивидуальные 
профилактические беседы, через включение его в совместную работу с другими детьми, 
которые могут стать хорошим примером для него; 
10.  Содействие в организации досуга обучающихся (вовлечение в кружки и спортивные 
секции).
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Модуль «Социальное партнерство» 
               Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 
предусматривает наличие  и функционал модели сетевого партнерства  с учреждениями 
СЮТ, «Полет», СК «Барс».  Осуществляется сотрудничество  с КПЦ «Граница», Музейно-
выставочным комплексом  им.Калашникова, Домом Дружбы народов, Союзом офицеров, 
Центром патриотического воспитания «Постом №1»,  ДДТЮ, ЦДТ Ленинского района, 
ДНТ «Спартак» и др.
                С 2023-2024 уч.года МБОУ СОШ № 55 – участник  проекта ИнКО МБОУ ДО 
«ЦДТ» по теме «Межкультурное воспитательное пространство».
               Направления работы школы в рамках модуля «Социальное партнерство»:

 участие в мероприятиях, организованных социальными партнерами  в 
соответствии с договорами о сотрудничестве, по предложению (приглашению);

 участие в проведении отдельных совместных мероприятий с представителями 
организаций-партнёров в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 
воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные 
праздники, торжественные мероприятия и т. п.);

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 
внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 
направленности;

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 
внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности;

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 
родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных 
проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального 
образования, региона, страны; 

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 
педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание 
обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 
социальное окружение.
Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 
диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 
профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 
– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 
деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 
формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 
мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 
составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через 

• через профминимум (базовый уровень) циклы профориентационных часов 
общения, направленных на  подготовку школьника к осознанному планированию и 
реализации своего профессионального будущего; в т.ч. и с 2023-2024 уч.года курс 
внеурочной деятельнойсти по профориентации с 6 по 11 кл «Россия – мои горизонты»;

• профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 
которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 
знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 
недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;
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• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 
эти профессии;

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 
средних специальных учебных заведениях и вузах;

• совместное с педагогами изучение интернет - ресурсов, посвященных выбору 
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 
онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов «Билет в 
будущее», проект «Урок Цифры», «Проектория» («Шоу профессий»),  созданных в сети 
интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 
классах, посещение открытых уроков 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 
вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 
детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии 

освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 
включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 
дополнительного образования.  
Модуль «Дополнительное образование»

Дополнительное образование школы  включает выбор и посещение занятий с учетом 
склонностей и образовательных потребностей обучающихся, а также с учетом 
возможностей материально-технической базы школы.

Модуль «Детские общественные объединения»

1) Действующие на базе школы детские общественные объединения – это 
добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 
инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 
для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Его правовой основой является Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях» (ст.5). 
Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 
• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 
демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 
выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т. п.), 
дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского 
поведения; 
• организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность  получить 
важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 
людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, уважение, 
умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут 
являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная 
работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 
развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 
благоустройстве территории данных учреждений и т. п.); участие обучающихся в работе на 
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прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и 
кустарниками, благоустройство клумб) и др.; 
• рекламные мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 
деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 
(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т. п.); 

2) Общероссийские общественные движения
• Первичное отделение Общероссийской общественно-государственной 
детскоюношеской организации - Российское движение детей и молодёжи «Движение 
первых» – общероссийская общественно-государственная детско-молодёжная 
организация. Образовано Учредительным собранием 20 июля 2022 года. Создано в 
соответствии с Федеральным законом "О российском движении детей и молодежи" от 
14.07.2022 N 261-ФЗ. Ориентирована на формирование социальной активности, культуры, 
качеств личности у детей подросткового возраста на основе их группового 
взаимодействия. Деятельность школьного отделения РДДМ направлена на воспитание 
подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а 
также организацию досуга и занятости обучающихся. Участником школьного отделения 
РДШ может стать любой школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно 
принимают решение об участии в проектах РДДМ. Подростки получают навыки 
эффективного взаимодействия в команде, построения отношений с другими людьми, 
проявляют себя в решении групповых задач, делают осознанный выбор, способны понять 
свою роль в обществе. 
• Одно из направлений РДДМ «Движение первых» - программа «Орлята России» – 
уникальный проект, направленный на развитие социальной активности школьников 
младших классов в рамкам патриотического воспитания граждан РФ. Участниками 
программы «Орлята России» становятся не только дети, но и педагоги, родители, 
ученики-наставники из старших классов. В содружестве и сотворчестве ребята и взрослые 
проходят образовательные треки, выполняют задания, получая уникальный опыт 
командной работы, где «один за всех и все за одного». Обучающиеся принимают участие 
в мероприятиях и Всероссийских акциях «Дней единых действий» в таких как: День 
знаний, День туризма, День учителя, День народного единства, День матери, День героев 
Отечества, День Конституции РФ, Международный день книгодарения, День защитника 
Отечества, День  космонавтики, Международный женский день, День счастья, День 
смеха, День Победы, День защиты детей.

Модуль «Школьные медиа»

        Цель школьных медиа (совместно создаваемых разновозрастными школьниками и 
педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 
коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 
сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся .
Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках различных видов и форм 
деятельности: 
• библиотечные и информационные  занятия – вид деятельности по формированию 
информационной культуры личности учащегося, подготовке ребенка к продуктивной 
самостоятельной работе с источниками информации. Используемые формы: традиционные 
формы виртуальные экскурсии и путешествия по страницам книг, тематические уроки - 
обзоры, уроки – персоналии, интеллектуальные турниры, библиографические игры, 
литературные путешествия, занятие-презентация, занятие-видеопутешествие. 



469

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 
информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 
видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 
конкурсов, спектаклей, вечеров; освещение (через школьную газету и группу ВК) наиболее 
интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 
кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления.
 
Модуль «Школьный музей»

          В школе имеется  музей  Героя  России  Ильфата  Закирова, выпускника школы. 
Профиль музея – историко-краеведческий. Основная  экспозиция музея  -  «Жизнь и подвиг 
Героя России Ильфата Закирова». Дети не просто прослушивают информацию о  Герое 
России, но погружаются в историческую, героическую среду; занятия становятся наиболее 
запоминающимися и результативными.  
Материалы школьного музея широко используются при проведении уроков, во внеурочных 
мероприятиях гражданско-патриотического направления.
На  базе  музейной  комнаты  реализуется  экскурсоводческая  практика для  учащихся 
школы с 1 по 11 класс, а также для  дошкольных и образовательных учреждений города и 
жителей микрорайона.  
Музей  способствует гражданско-патриотическому  воспитанию  подрастающего 
поколения, формированию исторического сознания обучающихся  и расширения их 
кругозора, овладению практическими навыками поисковой, проектной, исследовательской 
и лекторской деятельности. Музей организует полезный досуг и  способствует активной 
экскурсионно-массовой работе с  детьми и взрослыми. 
Активисты музея вместе с руководителем музея являются инициаторами мероприятий 
школьного, районного и др. значения. Осуществляется сотрудничество с другими музеями 
города, республики и  РФ.
Школьный Музей имени Героя России Ильфата Закирова функционирует в соответствии с 
Положением о школьном музее.

Модуль «Добровольческая деятельность»

            Волонтерство – это участие обучающихся в общественно-полезных делах, 
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.                   
            Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, 
уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение 
общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 
            Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 
На внешкольном уровне: 

• участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 
мероприятий районного и городского уровня от лица Школы (в работе курьерами, 
встречающими лицами, помогающими сориентироваться на территории проведения 
мероприятия, ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.);

• участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 
мероприятий, проводимых на базе Школы (в том числе районного, городского 
характера);

• привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 
(детские сады, центры социальной помощи семье и детям, учреждения 
здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и развлекательных 
мероприятий для посетителей этих учреждений;

На уровне школы:
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• участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, 
встреч с гостями школы;

• участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 
праздников, утренников, тематических вечеров;

• участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в 
школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за 
малыми архитектурными формами).

 Модуль «Школьный спортивный клуб»

          Школьный спортивный клуб «Энергия» реализует внеурочную физкультурно – 
оздоровительную и спортивную деятельность  школы через вовлечение обучающихся в 
спортивные занятия и мероприятия, развивая и популяризуя школьный спорт. Занятия в 
секциях и кружках, участие в спортивно-массовых мероприятиях пропагандирует здоровый 
образ жизни, укрепляет здоровье, вырабатывает потребность в активном полезном досуге.
         Юные спортсмены  ШСК – организаторы и активные участники общешкольных 
спортивных состязаний и турниров, а также они принимают  участие в районных, 
республиканских и российских  спортивных мероприятиях. 
         Школьный спортивный клуб «Энергия» функционирует в соответствии с Положением 
о школьном спортивном клубе.

Модуль «Школьный театр»

          Данный модуль представлен  работой театрального кружка «Театральный 
чемоданчик». Театральный кружок учит видеть прекрасное в жизни и людях, зарождает 
стремление самому нести в жизнь благое и доброе. Театральная игра способствует 
развитию детской фантазии, воображения, памяти, видов детского творчества: 
художественно-речевого, музыкально-игрового, танцевального, сценического. Школьный 
театр способствует сплочению коллектива, расширяет культурный диапазон учеников и 
учителей, повышает культуру поведения.
Постановка театрального спектакля – целое яркое событие школы.  Театральные 
миниатюры  участвуют в общешкольных мероприятиях в соответствии с тематикой.

Модуль «Наставничество»

            Модуль «Наставничество» выступает в Программе воспитания как одна из 
современных воспитательных технологий и эффективный механизм повышения качества 
воспитательной деятельности. Старшие школьники могут помогать младшим, успешные 
ребята могут научить заинтересовавшихся. 
           Направления наставничества могут быть разные: 
– развитие талантов;
– профориентация;
– учебная мотивация;
– поддержка в инклюзивном образовании;
– реализация индивидуальных социальных и творческих проектов.
             Вожатский отряд школы – успешная практика модуля «Наставничество». В течение 
года  в школе организуются занятия для  группы будущих вожатых школьного лагеря. Под 
руководством педагога-организатора школы ребята  изучают детские игры, разрабатывают 
тематические мероприятия, учатся оформительству и др.
          Осуществляется преемственность  ребят кадетских классов с  
подшефным  детским садом № 247 г.Ижевска, в котором подрастают 
воспитанники-кадеты – будущие учащиеся МБОУ СОШ № 55 г.Ижевска.
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Модуль «Гражданин и патриот»

        Одним  из  приоритетных направлений воспитательной деятельности школы является 
гражданско-патриотическое воспитание. 
        МБОУ СОШ № 55  четыре кадетских  класса. Имеется  музейная  комната  Героя  
России  Ильфата  Закирова, выпускника школы.  Материалы школьного музея широко 
используются при проведении уроков, во внеурочных мероприятиях гражданско-
патриотического направления  и  во многом способствуют формированию ценностного 
отношения учащихся к общественным ценностям, усвоению ими социально значимых 
знаний, приобретению опыта поведения в соответствии с этими ценностями. Дети не просто 
прослушивают информацию о  Герое России, но погружаются в историческую, 
героическую среду; занятия становятся наиболее запоминающимися и результативными.  
На  базе  музейной  комнаты  реализуется  экскурсоводческая  практика для  учащихся 
школы с 1 по 4 класс, а также для  дошкольных и образовательных учреждений города и 
жителей микрорайона.
         Осуществляется  активное сотрудничество  с  МБОУ ДО «Кадетский  
пограничный  центр «Граница», которое основано на традициях 
взаимоотношений равных и старших, и младших, уважения и подчинения, выражения 
собственного мнения и учета мнений товарищей;  привитии чувства ответственности за 
свои поступки, ответственности за товарищей, подчинения законам и требованиям при 
развитии и возвышении чувства собственного достоинства. Кадеты привыкают к четкой 
организации своей деятельности. Склад их характеров, ума становятся  
дисциплинированными и организованными.
        Осуществляется преемственность  с  подшефным  детским садом № 247 
г.Ижевска, в котором также подрастают воспитанники-кадеты – будущие 
учащиеся МБОУ СОШ № 55 г.Ижевска. 
        Учащиеся  кадетских  классов  являются  членами Всероссийского военно-
патриотического общественного движения «Юнармия». 
      Школьные  традиционные  мероприятия гражданско-патриотической  
направленности: День Героев Отечества, День памяти Героя России Ильфата 
Закирова, смотр песни и строя, Посвящение в кадеты, День Защитника 
Отечества, День Победы, военно-патриотическая  игра «Зарница».
       Активное  участие кадет   как  в  школьных мероприятиях,  так и во 
внеурочной деятельности  различного  уровня и в различных  видах 
деятельности  способствует повышению гражданской и социальной  позиции  
обучающихся.  

2.5.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

Кадровое обеспечение

                 Для обеспечения реализации программы воспитания образовательная 
организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 
решения задач, связанных с достижением целей и задач образовательной и воспитательной 
деятельности.

Должность Кол-
во

Функционал
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Директор 1 Осуществляет контроль развития системы организации
воспитания обучающихся.

Заместитель 
директора по 
УВР

2 Осуществляет контроль реализации воспитательного 
потенциала урочной и внеурочной деятельности, организует 
работу с неуспевающими и слабоуспевающими учащимися и их 
родителями (законными представителями), учителями- 
предметниками. Организует методическое сопровождение и 
контроль учителей-предметников по организации 
индивидуальной работы с неуспевающими и 
слабоуспевающими обучающимися, одаренными учащимися,
учащимися с ОВЗ, из семей «группы риска».

Заместитель 
директора по ВР

1 Организует воспитательную работу в школе: анализ, 
принятие управленческих решений по результатам 
анализа, планирование, реализация плана, контроль 
реализации плана.
Контролирует работу социально-психологической 
службой.
Курирует деятельность школьного самоуправления, 
волонтёрского объединения, общешкольного 
родительского комитета  и совета учащихся.
Курирует деятельность объединений дополнительного 
образования, Школьного спортивного клуба.
Курирует деятельность педагогов-организаторов, педагога- 
психолога, социального педагога, педагогов 
дополнительного образования, классных руководителей.
Курирует работу с платформой «Навигатор 
дополнительного
образования» в части школьных программ.

Социальный 
педагог

1 Организует работу с обучающимися, родителями 
(законными представителями), классными 
руководителями, учителями- предметниками по 
профилактике правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних, в том числе в рамках 
межведомственного взаимодействия. Проводит в рамках 
своей компетентности коррекционно-развивающую работу 
с учащимися «группы риска» и их родителями (законными 
представителями); организует работу с  обучающимися 
категории СОП, обеспечивает реализацию 
профилактических программ, подготовку отчетов по 
своему направлению.
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Педагог-психолог 1 Организует психологическое сопровождение 
воспитательного процесса: проводит коррекционные 
занятия с учащимися, состоящими на различных видах 
учёта; консультации родителей (законных представителей) 
по корректировке детско- родительских отношений, 
обучающихся по вопросам личностного развития.
Проводит занятия с обучающимися, направленные на 
профилактику конфликтов, буллинга, профориентацию др.
Сопровождение учащихся с ОВЗ.

Педагог- 
организатор

1 Организует проведение школьных мероприятий, 
обеспечивает участие обучающихся в муниципальных, 
региональных и федеральных мероприятиях.
Обеспечивает проведение школьных мероприятий. 
Вовлекает
обучающихся, состоящих на различных видах учета, в 
программы и различные мероприятия.

Преподаватель- 
организатор ОБЖ

1 Разрабатывает мероприятия по ОБЖ, организует работу с  
обучающимися по ОБЖ; вовлекает обучающихся, состоящих 
на различных видах учета; обеспечивает реализацию 
профилактических программ, подготовку отчетов по своему 
направлению. 

Классный
руководитель

34 Организует воспитательную работу с обучающимися
и

родителями на уровне классного коллектива.
Учитель-
предметник

41 Реализует воспитательный потенциал урока.

Советник по 
воспитанию

2 Осуществляет анализ и организует участие в планировании 
деятельности различных детских общественных 
объединений, деятельность которых направлена на 
укрепление гражданской идентичности, профилактику 
правонарушений среди несовершеннолетних, вовлечение 
детей и молодежи в общественно полезную деятельность;
организует деятельность по созданию социальных инициатив 
учащихся ОО, осуществляет сопровождения детских 
социальных проектов. Организует взаимодействие с 
заинтересованными общественными организациями по 
предупреждению негативного и противоправного поведения 
обучающихся. Обеспечивает
организацию участия в мероприятиях внешкольного уровня 
по линии РДДМ и «Орлята России».

Нормативно- методическое обеспечение

В своей работе школа руководствуется следующими локально-
нормативными и правовыми документами:

• Конституция Российской Федерации (ред. 2020 г.),
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,
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• Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся»,

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года, утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29 мая 2015 г. № 996-р,

• Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018г №204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024года»

• Приказы Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. № 286 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» и № 287 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования».

• Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ 
Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400),

• Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 
образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), 
основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 
№ 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 
17.05.2012 № 413),

• Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 04.08.2020г №ДГ 
-1249/06 

«О внедрении примерной программы воспитания»,
• Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных 

организаций Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 
академии образования», утвержденная 23.06.2022 года на заседании 
Федерального учебно- методического объединения по общему образованию,

• Закон УР от 16 апреля 2004 г. N 22-РЗ "Об образовании". 
• Устав МБОУ СОШ № 55 
• Приказ школы от 28.05.2021 года № 28.05.3 - ОД «О внесении изменений в 

ООП в связи с включением в нее Программы воспитания»
• Приказ школы от 28.08.2023 года №28.08.6 - ОД «Об утверждении Рабочей 

программы воспитания МБОУ СОШ № 55»

Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными 
потребностями.

                       В школе созданы все условия воспитания для категорий 
обучающихся,

           имеющих  особые образовательные потребности: дети с ОВЗ, дети и семьи, 
находящиеся 

           в социально-опасном положении, дети-сироты и оставшиеся без попечения 
родителей.  

      Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями являются:
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• налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 
окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 
школе;

• формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со 
стороны всех участников образовательных отношений;

• построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 
особенностей и возможностей каждого обучающегося;

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 
содействие повышению уровня их педагогической, психологической, 
медико-социальной компетентности.

          В школе реализуются условия совместного воспитания и обучения 
детей с особыми образовательными потребностями.

• Прохождение учащимися периодических медицинских осмотров и 
диспансеризации.

• Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 
мероприятий.

• Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 
учебных занятий и продолжительности каникул.

         Образовательная деятельность по общеобразовательным программам, 
в том числе адаптированным основным образовательным программам, 
организуется в соответствии с расписанием учебных занятий. Учебный год в 
школе начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным 
планом. В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся 
предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются 
в соответствии с календарным учебным графиком.

                      Организация внеурочной деятельности в образовательном 
учреждении в соответствии                  с требованиями ФГОС второго поколения 
осуществляется в соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 
03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования».

• Профилактика и запрещение курения, употребления
алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 
ПАВ.

• Организация горячего питания

Организовано питание обучающихся, в том числе и детей-инвалидов, и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья. 

• Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, организация 
и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 
учащихся, для занятия ими физической культурой и спортом.

           На уроках физкультуры предусмотрена оптимальная физическая 
нагрузка для учащихся различных групп здоровья, что находит отражение в 
учебной программе. Проводятся Дни здоровья, на уроках проводятся 
динамические паузы (физкультминутки) для снижения нервно-
эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора. 
Профилактическая работа по вопросам здорового и безопасного образа жизни 
осуществляется в сотрудничестве с медицинскими организациями, 
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представителями правоохранительных органов, учреждениями культуры 
города.

 Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 
успешности обучающихся

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 
успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 
ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их 
в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 
жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 
принципах:

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 
награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся);

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 
организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 
организации;

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 
справедливости при выдвижении кандидатур);

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 
чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.);

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 
индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 
индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные 
противоречия между обучающимися, получившими и не получившими награды);

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 
представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 
обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), 
сторонних организаций, их статусных представителей;

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 
продлить стимулирующее действие системы поощрения).

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 
социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, публикации 
о достижениях в школьной газете, на официальном сайте ОО, в группе соцсети школы, 
благотворительная поддержка.

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 
поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 
представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 
символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 
достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 
фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме 
индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса.

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) 
групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, 
достижениями в чём-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 
может заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной 
организации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, 
различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в 
индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических 
работников. 
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Публикации о достижениях в школьной газете, на официальном сайте ОО, в группе 
соцсети школы  способствует признанию социальной успешности обучающихся  и 
побуждению всех участников ОО к активной жизненной позиции.

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и 
их деятельности.

Все вышеуказанные формы системы поощрений  могут обсуждаться  с родительским 
сообществом во избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в 
общеобразовательной организации.
Основные направления самоанализа воспитательной работы

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 
выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 
проблем школьного воспитания и последующего их решения. Самоанализ осуществляется 
ежегодно силами самой школы.   

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в школе, являются:
 - принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на уважительное отношение  как к воспитанникам, так и к педагогам, 
реализующим воспитательный процесс;
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий  экспертов  
на  изучение  не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание 
и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 
педагогами;
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 
на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 
педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 
своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 
совместной с детьми деятельности; 
-  принцип  разделенной  ответственности  за  результаты  личностного развития  
школьников,  ориентирующий  экспертов  на  понимание того, что личностное развитие 
школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 
наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 
саморазвития детей. 
        Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. Критерием, на 
основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 
школьников каждого класса. Осуществляется анализ классными руководителями 
совместно с заместителем директора по воспитательной работе с последующим 
обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных 
руководителей или педагогическом совете школы. Способом получения информации о 
результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников является 
педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности». Внимание педагогов 
сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 
личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие 
проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 
предстоит работать педагогическому коллективу. 
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. Критерием, 
на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, 
событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 
взрослых. Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 
классными руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми 
с деятельностью школы. Способами  получения  информации  о состоянии  организуемой  
в  школе  совместной  деятельности  детей  и взрослых  могут  быть  беседы  со  
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школьниками и их родителями, педагогами, лидерами  ученического  самоуправления, при  
необходимости – их анкетирование. Полученные  результаты  обсуждаются  на  заседании 
методического  объединения  классных  руководителей  или  педагогическом совете школы.  
Внимание при  этом сосредотачивается на вопросах, связанных с
- качеством  проводимых  общешкольных  ключевых  дел;
- качеством  совместной  деятельности  классных руководителей и их классов; 
- качеством  организуемой  в  школе  внеурочной  деятельности;
- качеством реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков; 
- качеством  существующего  в  школе  ученического  самоуправления; 
- качеством  проводимых  в  школе  экскурсий,  походов; 
- качеством  профориентационной  работы  школы; 
- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 
     Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является  перечень  
выявленных  проблем,  над  которыми  предстоит работать педагогическому коллективу  и  
проект  направленных на это управленческих  решений.
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3. Организационный раздел
3.1. Учебный план начального общего образования обучающихся с НОДА

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 
нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей, курсов коррекционно-
развивающей области, внеурочной деятельности, в том числе распределяет учебное время, 
отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. Учебный план определяет 
общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований 
к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве 
одного из основных механизмов его реализации.

 Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, которые предусмотрены Гигиеническими нормативами и 
Санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 
государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП 
НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 
потребностей, характерных для обучающихся с НОДА, а также индивидуальных 
потребностей каждого обучающегося. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 
обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и 
индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 
психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и 
формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор 
коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 
количественное соотношение, содержание может осуществляться Организацией 
самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с НОДА  на 
основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 
Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой 
форме.

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 
участие все педагогические работники МБОУ СОШ №55 (учителя-дефектологи, учителя 
групп продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные 
педагоги, педагоги дополнительного образования и др.). 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Распределение часов, 
предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: 
недельная нагрузка ― 10 ч, из них 5 ч отводится на проведение коррекционных занятий.

Сроки освоения АООП НОО (вариант 6.2) обучающимися с НОДА составляют 5 лет.
Изучение учебного предмета «Иностранный язык» начинается со 2-го класса. На его 

изучение отводится 2 часа в неделю. При проведении занятий по предмету «Иностранный 
язык» класс делится на две группы. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 
индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 
психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизического 
развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями 
по ритмике, направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности 
обучающихся, развитие пространственных представлений, координации движений и 
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улучшения осанки детей. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. 
Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 
время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые 
занятия – до 40 минут.

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732 часов. 
Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального общего 

обучения составляет − 1680 часов, из них 1176 ч приходится на коррекционно-развивающее 
направление.
Промежуточная аттестация проводится в двух формах: без испытаний и с испытаниями. 
      Без испытаний в 1 и 1(дополнительных) классах, где без отметочное оценивание знаний 
обучающихся, даётся качественная оценка уровня усвоения образовательных программ. Во 
2-4 классах промежуточная аттестация по русскому языку и математике проводится в виде 
итоговых контрольных работ в рамках учебного процесса, по окружающему миру в форме 
теста. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация 
занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в образовательной организации.

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ, является обязательной частью внеурочной деятельности и 
представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 
(логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию 
дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных жизненных 
условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 
занятий, их количественное соотношение, содержание осуществляется МБОУ СОШ №55, 
исходя из психофизических особенностей обучающихся с НОДА на основании 
рекомендаций ТПМПК и ИПРА. Коррекционно-развивающие курсы могут проводиться в 
индивидуальной и групповой форме.

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 
определении объемов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. 
Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 
следующим образом: недельная нагрузка не более 10 часов, из них не менее 5 часов 
отводится на проведение коррекционных занятий (пункт 3.4.16 Санитарно-
эпидемиологических требований). Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с 
НОДА предусматривают: занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и 
групповые занятия по коррекции и развитию когнитивных функций.

Классы Количество часов в неделюПредметные области

Учебные предметы Подг. 
класс

1 2 3 4

Всего

Русский язык 5 5 5 5 5 25Русский язык и 
литературное чтение Литературное чтение 4 4 4 4 3 19

Родной язык и 
литературное чтение на 

Родной язык 
(русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5
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родном языке Литературное чтение 
на родном языке 
(русском)

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) - - 2 2 2 6

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

Музыка 1 1 1 1 1 5
Искусство Изобразительное 

искусство 1 1 1 1 1 5

Технология Технология 1 1 1 1 1 5

Физическая культура Адаптивная 
физическая культура 2 2 2 2 2 10

Итого 21 21 23 23 23 111

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса

Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно-развивающую область): 10 10 10 10 10 50

коррекционно-развивающая область 5 5 5 5 5 25

коррекционно-развивающие занятия:
-занятия с педагогом-психологом (групповые 
и/или индивидуальные)
-занятия с учителем-логопедом (групповые 
и/или индивидуальные)
- занятия ЛФК 
- занятия с педагогом (групповые и/или 
индивидуальные)

5
1

2

1

1

5
1

2

1

1

5
1

2

1

1

5
1

2

1

1

5
1

2

1

1

25
5

10

5

5

направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 25

Всего 31 31 33 33 33 161
В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие курсы 

указано на одного обучающегося.

3.2. Календарный учебный график
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Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 
Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 
составляет 34 недели, в 1 и 1 дополнительном классах  — 33 недели. Продолжительность 
каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не 
менее 8 недель. Для обучающихся в 1 и 1 дополнительном1 классов устанавливаются в 
течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 
продолжительности занятий в 1 и 1 дополнительном классах используется «ступенчатый» 
режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут 
каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 
минут каждый);2

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике 
предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 
Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней.

Продолжительность учебных четвертей составляет: 1 четверть - 8 учебных недель (для 
1 - 4 классов); 2 четверть - 8 учебных недель (для 1 - 4 классов); 3 четверть - 10 учебных 
недель (для 2 - 4 классов), 9 учебных недель (для 1 классов и 1 дополнительных классов); 4 
четверть - 8 учебных недель (для 1 - 4 классов).

Продолжительность каникул составляет:
по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4 классов);
по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4 классов);
дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 классов и 1 дополнительных 

классов);
по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4 классов);
по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель.
Продолжительность урока не должна превышать 40 минут.
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены 
допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая.

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 
составлять не менее 20 - 30 минут.

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 
работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 
Гигиеническими нормативами.

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 
недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:

для обучающихся 1-х классов и 1-х дополнительных - не должен превышать 4 уроков 
и один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры;

для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 
счет урока физической культуры.

Обучение в 1 классе и 1 дополнительном классе осуществляется с соблюдением 
следующих требований:

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, 
обучение в первом полугодии: в сентябре - октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, 
в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в 
день по 40 минут каждый;

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 
менее 40 минут;
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предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 
Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей (триместров).

 Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов.
Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 
факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо 
организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут.

3.3. Календарный план воспитательной работы

№ Дела, события, 
мероприятия

классы Сроки Ответственные

«УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
1. Побуждение обучающихся 

соблюдать нормы 
поведения, правила 
общения со сверстниками и 
педагогическими 
работниками.

1-4 В течение 
уч.года

Учитель начальных 
классов 
Учителя-предметники

2. Инициирование и 
поддержка 
исследовательской 
деятельности школьников в 
рамках реализации ими 
индивидуальных и 
групповых 
исследовательских 
проектов.

1-4 В течение 
уч.года

Учитель начальных 
классов 
Учителя-предметники

3. Подбор соответствующего 
содержания уроков, 
заданий, вспомогательных 
материалов, проблемных 
ситуаций для обсуждений.

1-4 В течение 
уч.года

Учитель начальных 
классов 
Учителя-предметники

4. Сопровождение подготовки 
групповых и 
индивидуальных проектов.

3-4 В течение 
уч.года

Учитель начальных 
классов 
Учителя-предметники

5. Правила учебных кабинетов 1-4 Сентябрь Учитель начальных 
классов 
Учителя предметники

6. Уроки Мужества и Уроки 
памяти

1-4 В течение 
уч.года

Учитель начальных 
классов 

7. Беседа «Чистая экология 
– здоровая жизнь

1-4 В течение 
уч.года

Учитель начальных 
классов 

8. Операция «Собери 
макулатуру – сохрани
дерево!» 

1-4 В течение 
уч.года

Учитель начальных 
классов 

9. Разучивание гимна 
РФ и УР на уроках       

1-4 В течение 
уч.года

Учитель начальных 
классов 
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музыки Учитель музыки
10. Участие в предметных 

месячниках
1-4 В течение 

уч.года
Учитель начальных 
классов 
Учителя-предметники

11. Акция. 
Изготовление 
кормушек 
для    зимующих птиц 

1-4 В течение 
уч.года

Учитель начальных 
классов 

12. Занятия «Соблюдение 
правил дорожного 
движения, как залог 
безопасной 
жизнедеятельности» 

1-4 В течение 
уч.года

Учитель начальных 
классов 
Инструктор ПДД

13. Беседы «Полезные 
привычки», «Мой режим 
дня», «Мое отношение к 
здоровью»

1-4 В течение 
уч.года

Учитель начальных 
классов 
Учителя-предметники

14. Тематические классные 
часы 

1-4 В течение 
уч.года

Учитель начальных 
классов 

15. Акция  «Письмо солдату» 1-4 В течение 
уч.года

Учитель начальных 
классов 

16. Уроки о здоровом 
питании.

1-4 В течение 
уч.года

Учитель начальных 
классов 

17. Уроки доброты 1-4 В течение 
уч.года

Учитель начальных 
классов 
Учителя-предметники

18. Разучивание песен 
военных лет на уроках 
музыки

1-4 В течение 
уч.года

Учитель начальных 
классов 
Учитель музыки

19. Всероссийские открытый 
урок по ОБЖ (на  уроках 
окружающего мира)

1-4 В течение 
уч.года

Учитель начальных 
классов 

20. Просмотр кино и 
обучающих видео 
фильмов 

1-4 В течение 
уч.года

Учитель начальных 
классов 
Учителя-предметники

21. Профилактические уроки 
с мед.работником школы

1-4 В течение 
уч.года

Учитель начальных 
классов 
Мед.работник

22. Встречи и беседы с 
инспектором ГИБДД на 
классных часах

1-4 В течение 
уч.года

Учитель начальных 
классов 
Инструктор ПДД

23. Участие во 
Всероссийской 
олимпиаде
«Безопасные дороги» по 
ПДД

1-4 В течение 
уч.года

Учитель начальных 
классов 
Инструктор ПДД
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24. Просмотр фильмов по 
профилактике ДТП. 

1-4 В течение 
уч.года

Учитель начальных 
классов 
Учителя-предметники

25. Конкурсы  рисунков  и 
поделок

1-4 В течение 
уч.года

Учитель начальных 
классов 
Инструктор ПДД

26. Классные часы в рамках 
Единого урока 
безопасности в сети 
Интернет: «Интернет: за и 
против», «Безопасность 
в сети Интернет»,«Изучи 
Интернет – управляй 
им».

1-4 В течение 
уч.года

Учитель начальных 
классов 

27. Профилактическая 
операция «Тонкий лёд». 
Конкурс рисунков 
«Тонкий лёд опасен!»

1-4 В течение 
уч.года

Учитель начальных 
классов 

28. Организация  экскурсий в  
учреждения органов 
профилактики (пожарная 
часть, ОДН)

1-4 В течение 
уч.года

Учитель начальных 
классов 

29. Беседа «Каникулы без      
правонарушений»

1-4 В течение 
уч.года

Учитель начальных 
классов 
Соц.педагог

30. Разъяснительные 
профилактические 
беседы на классных 
часах по ложным 
вызовам на тел.112

1-4 В течение 
уч.года

Учитель начальных 
классов 
Соцпедагог

31. Беседы по пожарной 
безопасности. 
Беседа – инструктаж
«Повышение 
гражданской 
бдительности при 
подозрительных 
появлениях
террористического 
характера» 

1-4 В течение 
уч.года

Учитель начальных 
классов 
Педагог-организатор 
ОБЖ

32. Подвижные переменки 
«Пятиминутки» 

1-4 В течение 
уч.года

Учитель начальных 
классов 
Воспитатели ГПД

33. День защиты детей. 1-4 В течение 
уч.года

Учитель начальных 
классов 
Педагоги-организаторы

«ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
1. «Здоровейка» 1-4 В течение уч.года Кл.рук-ль
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2. «Подвижные  игры» 1-4 В течение уч.года Кл.рук-ль

3. «Мой мир» 1-4 В течение уч.года Кл.рук-ль

4. «Риторика» 1-4 В течение уч.года Кл.рук-ль

5. «Умники и умницы» 1-4 В течение уч.года Кл.рук-ль

6. «Культура общения» 1-4 В течение уч.года Кл.рук-ль

7. «Этика» 1-4 В течение уч.года Кл.рук-ль

8. «Я – пешеход и пассажир» 1-4 В течение уч.года Кл.рук-ль

9. «Проектная деятельность» 1-4 В течение уч.года Кл.рук-ль

10. «Функциональная 
грамотность»

2-4 В течение уч.года Кл.рук-ль

11. Разговоры о важном» 1-4 В течение уч.года Кл.рук-ль

«КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО»
1. Планирование 

воспитательной работы 
на  учебный год в 
соответствии с 
Программой воспитания.

1-4 Август, 
сентябрь

Кл.рук-ль
Зам.дир.по ВР
Советник по 
воспитанию

2. Проведение 
инструктажей по ПДД, 
ПБ, ТБ, ОБЖ, правила 
поведения на воде, 
правила поведения в 
общественных местах, 
правила поведения при 
ЧС террористического 
характера, правила 
поведения в быту.

1-4 В начале года, 
каждую 
четверть перед 
каникулами, по 
запросу 
администрации 
школы

Кл.рук-ль
Педагог-организатор 
ОБЖ
Инструктор ПДД

3. Тематические классные 
часы

1-4 Ежемесячно Учитель начальных 
классов 

4. Беседы  по 
профилактике 
правонарушений и 
преступлений среди
несовершеннолетних 
«Закон одинаков для 
всех!», «Учимся без 
насилия» (профилактика         
буллинга). 

1-4 В течение 
уч.года

Учитель начальных 
классов , зам.дир.по ВР, 
психолог, соцпедагог

5. Посещение библиотеки 
школы 

1-4 В течение 
уч.года

Учитель начальных 
классов

6. Классные часы «Новое 
поколение выбирает 
безопасный образ 
жизни» по 
формированию ЗОЖ, 

1-4 В течение 
уч.года

Учитель начальных 
классов
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«Свободное время для 
души и с пользой»

7. Запись в объединения, 
спортивные секции.

1-4 В начале уч. 
года

Учитель начальных 
классов

8. Организация  экскурсий и 
культурных учреждений 
города.

1-4 В течение 
уч.года

Учитель начальных 
классов

9. Индивидуальные 
беседы с вновь 
прибывшими учащимися 
(об Уставе школы, 
правилах внутреннего 
распорядка).

1-4 В течение 
уч.года

Учитель начальных 
классов, соцпедагог

10. Составление 
социального паспорта 
класса.

1-4 Сентябрь Учитель начальных 
классов

11. Сбор информация о 
занятости обучающихся  
в свободное от учебы 
время

1-4 Октябрь-
ноябрь

Учитель начальных 
классов

12. Индивидуальные работа 
по профилактике 
правонарушений с 
обучающимися «группы   
риска» 

1-4 Постоянно Учитель начальных 
классов, зам.дир.по ВР, 
психолог, соцпедагог

13. Посещение на дому 
совместно с 
соцпедагогом 

1-4 по 
необходимости, 
по запросу 
администрации 
школы

Учитель начальных 
классов , зам.дир.по ВР, 
психолог, соцпедагог

14. Составление 
предварительных 
списков на летний отдых 
обучающихся.

1-4 Май Учитель начальных 
классов 

15. Работа с учителями, 
преподающими в классе. 
Консультации с 
учителями-
предметниками о 
соблюдении единых 
требований в воспитании, 
предупреждении и 
разрешении  конфликтов

1-4 1 раз в 
четверть

Учитель начальных 
классов

16 Приглашение  учителей-
предметников для 
участия в  родительских 
собраниях

1-4 В течение
года

Учитель начальных 
классов

17. Подготовка к летней 
оздоровительной  
компании

1-4 Май Учитель начальных 
классов
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«ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА»
1. День Знаний 1-4 1.09. Зам.дир.по ВР, 

советники по 
воспитанию

2. День противодействия 
терроризму.

1-4 3.09. Зам.дир.по ВР, 
советники по 
воспитанию

3. День пожилого человека 1-4 1.10. Центр детских 
инициатив

4. День Учителя. 1-4 5.10. Центр детских 
инициатив

5. «Посвящение в 
первоклассники»

1 В конце 1 
четверти

Центр детских 
инициатив

6. День Республики. 1-4 4.11. Центр детских 
инициатив

7. День матери. 1-4 ноябрь Центр детских 
инициатив

8. Конкурс детского 
мастерства «Наши имена»

1-4 ноябрь Центр детских 
инициатив

9. День Героев Отечества. 1-4 декабрь Зам.дир.по ВР, 
советники по 
воспитанию

10. Конкурс «Мисс 
Снегурочка»

1-4 декабрь Центр детских 
инициатив

11. «Новый год у ворот» 1-4 декабрь Центр детских 
инициатив

12. Тематические конкурсы 
рисунков, поделок.

1-4 В течение года Центр детских 
инициатив

13. «Прощание с Букварем» 1 февраль Центр детских 
инициатив

14. День Защитника Отечества 1-4 февраль Центр детских 
инициатив

15. Конкурс песни и строя на 
кубок Героя России 
И.Закирова

1-4 февраль Зам.дир.по ВР, 
советники по 
воспитанию

16. «Олимпийские игры» 2-4 Февраль ШСК

17. Праздник весны. 1-4 март Центр детских 
инициатив

18. День науки. 1-4 апрель ШНО «Сфера»

19. День театра. 1-4 апрель Школьный театр

20. День Победы. 1-4 май Зам.дир.по ВР, 
советники по 
воспитанию Центр 
детских инициатив

21. Последний звонок. 4 май Центр детских 
инициатив
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22. Спортивные мероприятия 
«Веселые старты», 
«Снайпер», «Папа, мама, я 
– спортивная семья»

1-4 В течение года ШСК

23. Социальные акции 1-4 В течение года Центр детских 
инициатив

24. Трудовые акции и десанты 1-4 В течение года Центр детских 
инициатив

25. Школьные линейки 1-4 Еженедельно Зам.дир.по ВР, 
советники по 
воспитанию

«ВНЕШКОЛЬНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ»
1. Городской конкурс 

символики «Славься, 
Отечество!»

1-4 В течение года советники по 
воспитанию

2. «Кросс наций» 1-4 сентябрь ШСК

3. Респ. соревнования по тэг-
регби

4 сентябрь ШСК

4. Олимпиада по ПДД 
«Безопасная дорога»

1-4 октябрь Инструктор ПДД

5. Городской конкурс 
«Положительный заряд»

1-4 ноябрь Кл.рук-ли

6. Всероссийский конкурс 
«Живая классика»

1-4 Ноябрь - 
апрель

Кл.рук-ли

7. Городской конкурс 
«НадоЕли!»

1-4 декабрь Педагог-организатор

8. «Президентские 
состязания»

3-4 Декабрь - май ШСК

9. Республиканская акция 
«Доброслово»

1-4 В течение года ШМО учителей рус яз и 
литер

10. Детский конкурс 
«Контрасты» (хореография) 
в рамках ИнКО «Диалог 
культур»

1-4 январь Зам.дир.по ВР

11. «Лыжные гонки» на приз 
газеты «Пионерская 
правда»

3-4 февраль ШСК

12. Детский конкурс 
«Музыкальный сундучок» 
(вокал) в рамках ИнКО 
«Диалог культур»

1-4 февраль Зам.дир.по ВР

13. Всероссийские 
соревнования «Лыжня 
Россиии»

1-4 февраль ШСК

14. Городская открытая 
метапредметная олимпиада 
«Облако»

3-4 ШНО «Сфера»
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15. Конкурс технических 
проектов «Смелое 
решение»

1-4 март ШНО «Сфера»

16. Спортивные состязания 
«Динамо»

1-4 март ШСК

17. «Эстафета Дружбы» 1-4 апрель ШСК

18. Конкурс «Юный 
чертежник»

1-4 ШНО «Сфера»

19. «Детская лига плавания» 2- 3 апрель ШСК

20. Городской конкурс-
выставка детского рисунка 
«Дети мира-детям войны»

1-4 май Педагог-организатор

21. Городской театральный 
фестиваль

1-4 май Школьный театр

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО – ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 
1. Оформление уголков с 

государственной 
символикой

1-4 сентябрь Классные руководители

2. Оформление уголков 
учебных классов

1-4 сентябрь Классные руководители

3. Организация выставок 
художественного 
творчества

1-4 В течение года Классные руководители

4. Проекты образовательных 
пространств

1-4 январь Классные руководители

5. Тематическое оформление 
учебных кабинетов к 
праздникам

1-4 В течение года Классные руководители

6. Участие в Городском 
конкурсе на лучшую 
снежную скульптуру

1-4 февраль Классные руководители

7. Посещение театров, музеев, 
художественных выставок, 
экскурсий

1-4 В 
течение года

Классные руководители

8. Озеленение кабинета 1-4 В 
течение года

Классные руководители

9. Дежурство в кабинете с 
целью поддержания 
чистоты и эстетитки 
кабинета.

1-4 В 
течение года

Классные руководители

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ»
1. Выборы классных 

родительских  активов.
1-4 Сентябрь Классные руководители

2. Проведение родительского 
собрания по итогам 
учебной четверти, года

1-4 Один раз
в  четверть

Классные руководители
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3. Заседание родительского 
комитета класса

1-4 2-4 раза в году Классные руководители

4. Посещение на дому семей и 
составление актов 
жилищно-бытовых условий 
проживания 
первоклассников и вновь 
прибывших 
несовершеннолетних с 
целью выявления семей, 
находящихся в ТЖС

1-4 В течение года Учитель начальных 
классов , психолог, 
соцпедагог

5. Работа Родительского патруля 

(профилактика, вт.ч. ДДТТ).

1-4 В течение года Учитель нач.классов, 
инструктор ПДД

6. Организация Родительского 
контроля качества питания.

1-4 В течение года Учитель нач.классов, 
отв.за питание в школе

7. Организация участия 
родителей в вебинарах, 
Всероссийских родительских 
собраниях, форумах на 

актуальные для родителей 
темы.

1-4 В течение года Учитель начальных 
классов

8. Организация встреч по 
запросу 

родителей с педагогом-
психологом, соц. Педагогом, 
зам.дир.по ВР, советниками 
по воспитанию

1-4 В течение года Учитель начальных 
классов

9. Привлечение родителей к 
подготовке и проведению 
общешкольных и классных 
мероприятий.

1-4 По плану 
работы

Классные 

руководители

Зам. директора

10. Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей с 
целью координации 
воспитательных усилий 

педагогов и родителей.

1-4 В течение 
учебного 

года, по мере 

необходимости

Классные 

руководители

Администрация

«САМОУПРАВЛЕНИЕ»
1. Организация деятельности 

Центра детских инициатив 
1-4 В течение 

учебного года
Зам.дир.по ВР,
Советник директора по 
воспитанию
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2. Реализация программы 
«Орлята России»

1-4 В течение 
учебного года

Классные 
руководители,
Советник директора по 
воспитанию

3. Выборы классных 
ученических активов

1-4 сентябрь Классные руководители

4. Работа классных 
ученических активов. 

1-4 В течение 
учебного года

Классные 
руководители,
Советник директора по 
воспитанию

5. Вступление в «Орлята 
России» 

1-4 В течение 
учебного года

Классные 
руководители,
Советник директора по 
воспитанию

6. Вступление в РДДМ. 1-4 В течение 
учебного года

Классные 
руководители,
Советник директора по 
воспитанию

7. Рейды «Твой внешний вид 
– твоя визитная карточка». 

1-4 1 раз в месяц Центр детских 
инициатив

«ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ»
1. Инструктажи безопасности. 1-4 Сентябрь, в 

течение года
Классные 
руководители,
Зам.дир.по 
безопасности, 
зам.дир.по ВР

2. Всероссийская неделя 
безопасности дорожного 
движения.

1-4 2 неделя 
сентября

Классные 
руководители,
Инструктор ПДД

3. Мероприятия в рамках 
декад безопасности 
дорожного движения

1-4 В течение 
учебного года

Классные 
руководители,
Инструктор ПДД

4. Деятельность отряда ЮИД 1-4 В течение 
учебного года

Инструктор ПДД

Мероприятия в рамках 
деятельности социально-
психологической службы

1-4 В течение 
учебного года

Специалисты 
социально-
психологической 
службы

Индивидуальная работа с 
обучающимися и их 
родителями (законными 
представителями) в рамках 
работы Совета 
профилактики.

1-4 В течение 
учебного года

Классные 
руководители,
Зам.дир.по ВР,
Специалисты 
социально-
психологической 
службы
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Психолого-педагогическое 
сопровождение групп риска 
обучающихся по разным 
направлениям

1-4 В течение 
учебного года

Классные 
руководители,
Специалисты 
социально-
психологической 
службы

Индивидуальные и 
групповые коррекционно-
развивающие занятия с 
обучающимися групп 
риска, консультаций с их 
родителями (законными 
представителями), в т. ч. с 
привлечением 
специалистов учреждений 
системы профилактики

1-4 В течение 
учебного года

Классные 
руководители,
Специалисты 
социально-
психологической 
службы

Разработка и реализация 
профилактических 
программ направленных на 
работу как с девиантными 
обучающимися, так и с их 
окружением.

1-4 В течение 
учебного года

Специалисты 
социально-
психологической 
службы

Занятия, направленные на 
формирование социально 
одобряемого поведения, 
развитие навыков 
саморефлексии, 
самоконтроля, 
устойчивости к негативным 
воздействиям, групповому 
давлению.

1-4 В течение 
учебного года

Классные 
руководители,
Специалисты 
социально-
психологической 
службы

Мониторинг деструктивных 
проявлений обучающихся, 
включающий мониторинг 
страниц обучающихся в 
соц. сети ВК.

4 В течение 
учебного года

Классные руководители

Организация 
психолого1педагогического 
просвещения родителей 
(законных представителей

1-4 В течение 
учебного года

Специалисты 
социально-
психологической 
службы

Включение обучающихся в 
социально-одобряемую 
деятельность во внеурочное 
время, в т. ч. – в занятия 
объединений 
дополнительного 
образования

1-4 В течение 
учебного года

Классные 
руководители,

«СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО»
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1. Посещение библиотек 
города и др.культурных 
учреждений

1-4 В течение 
учебного года

Классные 

руководители

2. Посещение кружков на базе 
учреждений: СЮТ, 
«Полет», бассейн 
«RUSTIK»

1-4 В течение 
учебного года

Классные 

руководители

3. Участие в мероприятиях 
ДНТ «Спартак», СК «Барс»

1-4 В течение 
учебного года

Классные 

руководители

4. Участие в игре «Зарница» с 
МБДОУ № 247

1 март-апрель Советник директора по 
воспитанию

«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»
1. Просмотр «Шоу 

профессий» (онлайн-
уроки).

1-4 В течение 
учебного года

Учитель начальных 
классов

2. Экскурсии на производство 1-4 В течение 
учебного года

Учитель начальных 
классов

3. Совместные детско-
взрослые мероприятия 
«Профессии моих 
родителей»

1-4 В течение 
учебного года

Учитель начальных 
классов

4. Участие в конкурсах 
рисунков «Калейдоскоп 
профессий».

1-4 В течение 
учебного года

Учитель начальных 
классов

5. Знакомство обучающихся с 
различными профессиями в 
рамках программ 
дополнительного 
образования.

1-4 В течение 
учебного года

Учитель начальных 
классов

6. Просмотр мультфильмов и 
видео по профессиям

1-4 В течение 
учебного года

Учитель начальных 
классов

«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
1. Кружок журналистики 

«Школьная газета 
«УСПЕХ»

1-4 В течение 
учебного года

Педагог 
доп.образования

2. Театральная студия 
«Театральный чемоданчик»

1-4 В течение 
учебного года

Педагог 
доп.образования

«ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ»
1. «Орлята России» 1-4 В течение 

учебного года
Учитель начальных 
классов,
советник по 
воспитанию

2. РДДМ «Движение первых» 1-4 В течение 
учебного года

Учитель начальных 
классов,



492

советник по 
воспитанию

3. Отряд ЮИД 1-4 В течение 
учебного года

Учитель начальных 
классов,
инструктор ПДД

«ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА»
1. Подготовка новостных 

статей и видеороликов для 
ВК школы

1-4 В течение 
учебного года

Учитель начальных 
классов

2. Фотоленты и 
фоторепортажи  класса

1-4 В течение 
учебного года

Учитель начальных 
классов

3. Участие в медиа-конкурсах 
школы

1-4 В течение 
учебного года

Учитель начальных 
классов

«ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ»
1. Посещение экспозиции 

«Жизнь и подвиг Героя 
России Ильфата Закирова».

1-4 В течение 
учебного года

Учитель начальных 
классов

2. Участие в мероприятиях, 
организованных Школьным 
музеем

1-4 В течение 
учебного года

Учитель начальных 
классов

3. День памяти И.Закирова 1-4 март Учитель начальных 
классов

4. День Героев Отечества. 1-4 декабрь Зам.дир.по ВР, 
советники по 
воспитанию

5. Участие в Конкурсе песни и 
строя на кубок Героя 
России И.Закирова

1-4 февраль Зам.дир.по ВР, 
советники по 
воспитанию

«ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ВОЛОНТЕРСТВО)»
1. Организация акций 

«Книжкина больница»
1-4 В течение 

учебного года
Учитель начальных 
классов

2. Участие в акциях «Подари 
книгу школе»

1-4 В течение 
учебного года

Учитель начальных 
классов, 
зав.библиотекой

3. Участие в акциях «Письмо 
бойцу СВО»

1-4 В течение 
учебного года

Учитель начальных 
классов,
Зам.дир.по ВР,
Советник по 
воспитанию

4. Участие в акциях «Кот и 
пес»

1-4 В течение 
учебного года

Учитель начальных 
классов

«ШКОЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ»
1. «Кросс наций» 1-4 сентябрь ШСК
2. Респ. соревнования по тэг-

регби
4 сентябрь ШСК

3. «Олимпийские игры» 2-4 Февраль ШСК
4. Спортивные мероприятия 

«Веселые старты», 
1-4 В течение года ШСК
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«Снайпер», «Папа, мама, я 
– спортивная семья»

5. «Лыжные гонки» на приз 
газеты «Пионерская 
правда»

3-4 февраль ШСК

6. Всероссийские 
соревнования «Лыжня 
Россиии»

1-4 февраль ШСК

7. Спортивные состязания 
«Динамо»

1-4 март ШСК

8. «Эстафета Дружбы» 1-4 апрель ШСК
9. «Детская лига плавания» 2- 3 апрель ШСК

«ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР»
1. Занятия в театральном 

кружке «Театральный 
чемоданчик».

1-4 В течение 
учебного года

Педагог 
дополнительного 
образования

2. Участие в театральных 
постановках и школьных 
концертах/мероприятиях

1-4 В течение 
учебного года

Педагог 
дополнительного 
образования, 
педагог-организатор

3. Просмотр школьных 
театральных постановок  и 
школьных 
концертов/мероприятий

1-4 В течение 
учебного года

Учитель начальных 
классов

«НАСТАВНИЧЕСТВО»
1. «Уроки наставников» 

(Шефская помощь старших 
ребят младшим) 

1-4 В течение 
учебного года

Учитель начальных 
классов

2. Проведение мастер-классов по 
разным направлениям: 
творчество, спорт и др. 
(успешные ребята могут 
научить заинтересовавшихся) 

1-4 В течение 
учебного года

Учитель начальных 
классов
Центр детских 
инициатив

3. Преемственность  ребят 
нач.классов с  
подшефным  детским 
садом № 247 г.Ижевска, 
в котором подрастают 
будущие учащиеся 
МБОУ СОШ № 55 
г.Ижевска.

1-4 В течение 
учебного года

Учитель начальных 
классов
Советник по 
воспитанию
Воспитатели ГПД

«ГРАЖДАНИН И ПАТРИОТ»
1. Уроки Мужества и Уроки 

памяти
1-4 В течение 

уч.года
Учитель начальных 
классов 

2. Изучение гос.символики 1-4 В течение 
уч.года

Учитель начальных 
классов 
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3. Разучивание гимна 
РФ и УР на уроках        
музыки

1-4 В течение 
уч.года

Учитель начальных 
классов 
Учитель музыки

4. Тематические классные 
часы по гражданско-
патриотическому 
направлению

1-4 В течение 
уч.года

Учитель начальных 
классов 

5. Просмотр кино и 
обучающих видео 
фильмов по гражданско-
патриотическому 
направлению

1-4 В течение 
уч.года

Учитель начальных 
классов 
Учителя-предметники

6. Конкурсы  рисунков  и 
поделок на тему: «Родина 
моя»

1-4 В течение 
уч.года

Учитель начальных 
классов 
Инструктор ПДД

7. День Республики. 1-4 4.11. Центр детских 
инициатив

8. День Героев Отечества. 1-4 декабрь Зам.дир.по ВР, 
советники по 
воспитанию

9. День Защитника Отечества 1-4 февраль Центр детских 
инициатив

10. Конкурс песни и строя на 
кубок Героя России 
И.Закирова

1-4 февраль Зам.дир.по ВР, 
советники по 
воспитанию

11. Городской конкурс 
символики «Славься, 
Отечество!»

1-4 В течение года советники по 
воспитанию

12. Городской конкурс-
выставка детского рисунка 
«Дети мира-детям войны»

1-4 май Педагог-организатор

13. Оформление уголков с 
государственной 
символикой

1-4 сентябрь Классные руководители

14. Вступление в «Орлята 
России» 

1-4 В течение 
учебного года

Классные 
руководители,
Советник директора по 
воспитанию

15. Вступление в РДДМ. 1-4 В течение 
учебного года

Классные 
руководители,
Советник директора по 
воспитанию

16. Реализация программы 
«Орлята России»

1-4 В течение 
учебного года

Классные 
руководители,
Советник директора по 
воспитанию

17. Участие в игре «Зарница» с 
МБДОУ № 247

1 март-апрель Советник директора по 
воспитанию
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18. Посещение экспозиции 
«Жизнь и подвиг Героя 
России Ильфата Закирова».

1-4 В течение 
учебного года

Учитель начальных 
классов

19. Участие в мероприятиях, 
организованных Школьным 
музеем

1-4 В течение 
учебного года

Учитель начальных 
классов

20. День памяти И.Закирова 1-4 март Учитель начальных 
классов

21. День Героев Отечества. 1-4 декабрь Зам.дир.по ВР, 
советники по 
воспитанию

22. Участие в Конкурсе песни и 
строя на кубок Героя 
России И.Закирова

1-4 февраль Зам.дир.по ВР, 
советники по 
воспитанию

23. Участие в акциях «Письмо 
бойцу СВО»

1-4 В течение 
учебного года

Учитель начальных 
классов,
Зам.дир.по ВР,
Советник по 
воспитанию

24. Участие в акциях «Кот и 
пес»

1-4 В течение 
учебного года

Учитель начальных 
классов

25. Посещение музеев и 
исторических экспозиций

1-4 В течение 
учебного года

Учитель начальных 
классов

3.4. Система условий реализации АООП НОО
Нормативные условия 
В рамках данного направления формируется банк нормативно-правовых документов 
федерального, регионального, муниципального и школьного уровней. Разработана и 
реализуется мониторинга метапредметных универсальных учебных действий (УУД) на 
уровне начального общего образования (данную работу проводит педагог-психолог 
совместно с учителями начальных классов). Разработаны и реализуются рабочие 
программы на уровень обучения по учебным предметам, курсам внеурочной деятельности, 
курсам коррекционно-развивающей области. 
Организационно-содержательные условия В рамках ШМО учителей начальных классов 
на заседаниях рассматриваются различные вопросы реализации АООП НОО (вариант 6.1), 
работа по самообразованию педагогов планируется с учетом необходимости реализации 
коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса. Проводятся школьные 
семинары для учителей начальных классов, в рамках которых учителя дают открытие уроки 
по разным учебным предметам с использованием личностно-ориентированного, 
деятельностного, дифференцированного подходов в обучении, ИКТ технологий.
Реализуется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности. Данная 
модель наиболее соответствует возможностям школы: в ее реализации могут принимать 
участие все педагогические работники учреждения (учителя, учитель-дефектолог, учителя-
логопеды, социальный педагог, педагог-психолог, воспитатель и др.), происходит 
оптимизация внутренних ресурсов школы.
Кадровые условия Учителя начальной школы, учителя-предметники, специалисты имеют 
высшее профессиональное образование, планово поэтапно проходят курсовую 
переподготовку. Ежегодно организуется психолого-педагогическое сопровождение 
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участников образовательных отношений на уровне начального общего образования в 
рамках школьного ППк, в постоянный состав которого входят учителя-логопеды, учитель-
дефектолог, педагоги-психологи, социальный педагог. Организовано взаимодействие со 
специалистами ТПМПК (на договорной основе). 
Материально-технического условия 

• наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом 
• наличие кабинета для логопедических занятий 
• наличие спортивного зала  

Реализация АООП НОО требует обеспечение оснащенности учебного процесса и 
оборудования учебных помещений в соответствии с Федеральными требованиями в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений 
(приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010г. №986).
Реализация данного направления определяет необходимость укомплектования начальной 
школы современным оборудованием, обеспечивающим возможность использования и 
создания информации, в том числе запись и обработка изображений и звука, выступления 
с аудио-, видео- и графическим сопровождением (компьютер, проектор, интерактивная 
доска и т.п.), возможность осуществления информационного взаимодействия в локальных 
и глобальных сетях, доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам 
федеральных и региональных центрах информационно-образовательных ресурсов. 
Поэтапно проводится оснащение подобным оборудованием кабинетов начальной школы. 
Интерактивной доской, принтерами, ноутбуками, компьютером, проекторами оборудовано 
кабинеты начальных классов. Данное оборудование использовалось педагогами для 
учащихся 1-4-х классов для проведения уроков с применением образовательных ИКТ 
(использованием электронных приложений к учебникам, осуществления проектной 
деятельности и т.п.). Кабинет педагога-психолога оборудован ноутбуком, принтером, 
логопедический кабинет оборудован компьютером, принтером. Кабинеты начальных 
классов, специалистов оборудованы безопасным доступом в Интернет с целью 
использования электронных образовательных ресурсов федеральных и региональных 
центрах информационно-образовательных ресурсов. Необходимо продолжить 
оборудование кабинетов начальной школы.

Информационные условия Особенности организации учебного процесса с учащимися по 
реализации  АООП НОО размещаются на сайте школы.



Технологическая карта формирования познавательных УУД

Уровни сформированности и рекомендации.Вид 
УУД

Нормативный 
показатель

К
л

ас
с

Низкий Средний Высокий

Ориентироваться в 
учебнике, отвечать на 
простые вопросы учителя, 
находить нужную 
информацию в учебнике 
Подробно пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное.

1 Большинство 
умений
несформированы.
Рекомендации: 
Консультации 
специалистов.
Индивидуальный 
подход в обучении.

Действует по образцу.
Способен выполнять при 
направляющей помощи 
педагога.
Рекомендации: Побуждение 
к действию, стимулирование
Высказывания с помощью 
наводящих вопросов учителя.

Выполняет 
самостоятельно.
Рекомендации:
Дифференцированный 
подход, проектно-
исследовательская
деятельность,

задания
повышенной сложности.

Ориентироваться в 
учебнике, отвечать на 
простые и сложные вопросы 
учителя, самим задавать 
вопросы, находить нужную 
информацию в учебнике.

Подробно 
пересказывать прочитанное 
или прослушанное; 
составлять простой план.
Находить необходимую 
информацию, как в 
учебнике, так и в словарях.

2 Большинство умений 
несформированы.
Рекомендации: 
Консультации 
специалистов.
Индивидуальный 
подход в обучении.

Действует по образцу.
Способен выполнять при 
направляющей помощи 
педагога (пересказывать и 
работать с информацией).
Рекомендации: Побуждение 
к действию, стимулирование 
Работа по алгоритму, или по 
точной инструкции учителя, 
или с помощью наводящих 
вопросов

Выполняет 
самостоятельно.
Рекомендации:
Дифференцированный
подход, проектно-
исследовательская
деятельность, задания 
повышенной сложности, 
проблемные задания.

О
бщ

еу
че

бн
ы

е 
ун

ив
ер

са
ль

ны
е 

де
йс

тв
ия

.

Самостоятельно
предполагать, информацию, 
которая будет нужна для 
изучения

незнакомого
материала;
отбирать необходимые 
источники информации 
среди предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников.
Представлять информацию 
в виде текста, таблицы,
схемы, в том числе с 
помощью ИКТ.

3 Самостоятельно
не

может работать с 
текстом или допускает 
много ошибок при 
работе с текстом.
Рекомендации: 
Консультации 
специалистов.
Индивидуальный 
подход в обучении.

Выполняет самостоятельно,но 
допускает ошибки.
Выполняет задания 
репродуктивного характера.
Рекомендации: Побуждение 
к действию. Работа по 
алгоритму, или по точной 
инструкции учителя, или с 
помощь наводящих вопросов.

Выполняет 
самостоятельно.
Рекомендации:
Дифференцированный 
подход, проектно-
исследовательская
деятельность, задания 
повышенной сложности, 
проблемные задания.



Самостоятельно
предполагать информацию, 
которая будет нужна для 
изучения незнакомого
материала,

отбирать
необходимые источники 
информации среди 
предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, 
справочников, электронные 
диски.
Составлять сложный план 
текста.
Сопоставлять и отбирать 
информацию, полученную 
из различных источников 
(словари, энциклопедии, 
справочники, электронные 
диски, сеть Интернет).
Сравнивать предметы, 
объекты: находить общее и 
различие.
Группировать предметы, 
объекты на основе 
существенных признаков.

4

1

Самостоятельно не 
может работать с 
текстом или допускает 
много ошибок при 
работе с текстом.
Рекомендации:
Консультации 
специалистов.
Индивидуальный 
подходв  обучении.

Не сформированы 
операции выделения 
существенных 
признаков,операция 
сравнения затруднена.
Рекомендации:
Консультации
специалистов.
Коррекционная работа
по

выявленным
нарушениям.

Выполняет самостоятельно, 
но допускаетошибки. 
Выполняет задания 
репродуктивного характера.
Рекомендации: Составлять 
сложный план текста по 
заданному алгоритму. 
Привлечение к работе с 
разными источниками 
информации, а так же к 
проектно-исследовательской 
деятельности.

Частично сформированы 
операции обобщения, 
выделение существенных 
признаков.
Рекомендации:
Коррекционная работа по 
выявленным нарушениям.

Выполняет 
самостоятельно.
Рекомендации:
Проектно-
исследовательская
деятельность, задания 
повышенной сложности.

Сформированы операции 
обобщения, выделения 
существенных признаков. 
Рекомендации: 
составлениесообщений, 
где необходим анализ 
текстов, на предмет 
нахождения 
существенных признаков 
предметов и объектов.

Сравнивать и группировать 
предметы, объекты по 
нескольким основаниям; 
находить закономерности; 
самостоятельно продолжать 
их по установленному 
правилу.

2 Не
сформированы

логические операции.
Рекомендации:
Консультации
специалистов.
Коррекционная работа 
по

выявленным
нарушениям.

Владеет
логическими

операциями частично,
группирует по
несущественным признакам.
Рекомендации:
Коррекционная работа по 
выявленным нарушениям

Владеет логическими 
операциями, умеет 
выделять существенные 
признаки и выделяет 
самостоятельно 
закономерности.
Рекомендации:
Проектно-
исследовательская
деятельность,участие в 
конкурсах и олимпиадах.

3 Низкая скорость 
мышления. Проблемы с 
анализом и выделением 
закономерностей.
Рекомендации:
Консультации
специалистов.
Коррекционная работа 
по выявленным 
нарушениям.

Умеет анализировать 
устанавливает 
закономерности, но  делает с 
ошибками. Требуется больше 
времени на выполнение 
подобных заданий.
Рекомендации:
Коррекционная работа по 
выявленным нарушениям с 
отработкой навыков.

Умеет анализировать 
устанавливает  
закономерности, пробует 
предложить 
альтернативные варианты 
решения различных 
задач.
Рекомендации:
Проектно-
исследовательская
деятельность, участие в 
конкурсах и олимпиадах.

Л
ог

ич
ес

ки
еу

че
бн

ы
ед

ей
ст

ви
я.

Анализировать, сравнивать, 
группировать различные 
объекты, явления, факты.

4 Логические
связи

устанавливать не может. 
Недостаотчно развита 
аналитико -
синтетическая
деятельность.
Рекомендации:
Консультации
специалистов.
Коррекционная работа
по

выявленным
нарушениям.

Логические
связи

устанавливает с трудом. 
Допускает ошибки в 
обобщении,частично в 
анализе и синтезе.
Рекомендации:
Коррекционная работа по 
выявленным нарушениям.

Логические связи
устанавливает. Умеет 
сравнивать, группировать. 
Мыслит самостоятельно
Рекомендации:
Проектно-исследователь-
ская деятельность, 
участие в конкурсах и 
олимпиадах.



Ориентироваться в 
учебнике:

определять
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела.

1 Самостоятельно не 
может ориентироваться 
в учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на 
основе изучения данного 
раздела.
Рекомендации: 
Консультации 
специалистов.
Индивидуальный 
подход в обучении.

Ориентируется 
самостоятельно, но делает 
ошибки. Задает много 
вопросов
Рекомендации:
Побуждение к действию, 
задания проблемно-
поискового характера.

Самостоятельноо 
риентируется в учебнике.
Рекомендации: 
Дифференцированный 
подход, проектно-
исследовательская
деятельность.

Определять умения,
которые будут
сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания.
Определять, в каких 
источниках можно найти 
необходимую информацию 
для выполнения задания.
Наблюдать и делать 
самостоятельные простые 
выводы.

2 Самостоятельно не 
может определять круг 
своего незнания. Не 
может делать 
самостоятельные 
выводы.
Рекомендации: 
Консультации 
специалистов.
Индивидуальный 
подход в обучении.

Не всегда может определить 
круг своего незнания и найти 
нужную информацию в 
дополнительных источниках. 
Рекомендации:
Необходимы

алгоритмы
работы с источниками 
дополнительной 
информациии умения 
наблюдать и делать выводы.

Хорошо ориентируется в 
изученном материале. 
Может самостоятельно 
найти нужный источники 
нформации.

Умеет
самостоятельно
наблюдать и делать 
простые выводы.
Рекомендации: 
Дифференцированный 
подход, проектно-
исследовательская
деятельность, задания 
повышенной сложности,
проблемные задания, 
участие в олимпиадах.

Извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, таблица, 
схема, экспонат, модель, 
иллюстрация и др.), для 
решения проблем.
Планировать свою работу по 
изучению незнакомого 
материала.

3 Делать самостоятельно 
не может.
Рекомендации:
Консультации 
специалистов 
Индивидуальный
подход в обучении

Делает
частично

самостоятельно, частично с 
помощью.
Рекомендации:
Стимулирование к участию в 
проектно-исследовательской 
деятельности

Делает
самостоятельно.

Рекомендации: 
Дифференцированный 
подход, проектно-
исследовательская
деятельность,задания 
повышенной сложности, 
проблемные задания

П
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Самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию,
преобразовывать её, 
представлять информацию 
на основе схем, моделей, 
сообщений.
Уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде, 
планировать свою работу по 
изучению незнакомого
материала.

4 Делать самостоятельно 
не может.
Рекомендации: 
Консультации 
специалистов.
Индивидуальный 
подход в обучении.

Делает
частично

самостоятельно, частично с 
помощью.
Рекомендации:
Стимулирование к участию в 
проектно-исследовательской 
деятельности.

Делает самостоятельно.
Рекомендации: 
Дифференцированный 
подход, проектно-
исследовательская
деятельность, задания 
повышенной сложности, 
проблемные задания.

Технологическая карта формирования коммуникативных УУД



Уровни сформированности и рекомендации.Вид 
УУД

Нормативный 
показатель

К
ла

сс

Низкий Средний Высокий

Отвечать на вопросы учителя, 
товарищей по классу.
Участвовать в диалоге на уроке 
и внеурочное время.
Работать в паре.

1 -не идет на контакт 
(агрессивен или 
пассивен).
Рекомендации: 
консультация 
специалистов, 
поощрения за
минимальный 
результат, 
групповые задания с 
друзьями по классу.

- частично отвечает на 
вопросы.
-работает в паре ситуативно.
Рекомендации:
поддержка и развитие 
коммуникативных навыков, 
проведение групповых
заданий    на   уроке,   важно 
положительное одобрение 
состороны взрослого.

-отвечает на все вопросы.
-осознанно стремится к 
сотрудничеству.
Рекомендации:
поддержка и развитие 
коммуникативных 
навыков, проведение
групповых заданий   на 
уроке, положительное
одобрение со стороны  
взрослого.

Участвовать в диалоге; 
слушатьи

понимать других, 
высказывать свою точку зрения 
на события, поступки, выполняя 
различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном 
решении проблемы (задачи).

2 - не идет на контакт 
(агрессивен или 
пассивен).
Рекомендации: 
консультация 
специалистов, 
коррекционные 
занятия на развитие 
коммуникативных 
навыков, поощрения 
за минимальный 
результат, 
совместное 
выполнение задания 
с друзьями по
классу.

- участвует выборочно в 
диалоге.
- идет на контакт, когда 
уверен в своих  знаниях.
Рекомендации:
поддержка и развитие 
коммуникативных навыков, 
проведение

совместных
заданий на уроке, важно 
положительное одобрение, 
выработка активной позиции 
в диалоге.

-осознанное стремление к 
сотрудничеству.
-доброжелательно идет на 
контакт,участвует в 
совместном решении 
проблемы (задачи).

Рекомендации:
поддержка и развитие 
коммуникативных 
навыков, проведение 
совместных заданий на 
уроке, положительное 
одобрение, поддержка 
активной позиции в 
диалоге.

К
ом

м
ун

ик
ац

ия
  к
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Участвовать в диалоге; 
слушатьи

понимать других, 
высказывать свою точку зрения 
на события, поступки.
Участвовать в работе группы, 
распределять роли, 
договариваться друг с другом.

3 -не хочет
участвовать в 
диалоге.
-не слушает и не 
понимает других.
Рекомендации: 
консультация 
специалистов, 
коррекционные 
занятия на развитие 
коммуникативных 
навыков,
Поощрение за 
минимальный 
результат, 
совместные задания 
с одноклассниками 
(в парах и группах).

-понимает смысл 
высказываний других людей, 
но испытывает трудности при 
выражении обратной связи.
-ведомый.
Рекомендации:
Поддержка и развитие 
коммуникативных 
навыков,проведение 
совместных заданий на уроке 
(в парах игруппах), важно 
положительное одобрение, 
выработка активной позиции 
в диалоге, привлекать к 
участию в дебатах, 
дискуссиях.

-активно принимает 
участие в работе группы, 
умеет договариваться с 
другими людьми,
-понимает смысл
высказываний других 
людей и выражает свою 
точку зрения.
Рекомендации:
поддержка и развитие 
коммуникативных 
навыков, проведение 
совместных заданий на 
уроке (в парах и группах), 
участие в дискуссиях, 
дебатах и т.д.



Умение
договариваться,

находить общее решение.
Умение аргументировать свое 
предложение, убеждать и 
уступать.
Способность сохранять 
доброжелательное отношение 
друг к другу в ситуации 
иконфликта интересов.
Взаимоконтроль и 
взаимопомощь по ходу 
выполнения задания.

4 -не может и не хочет 
договариваться.
-пассивен или 
агрессивен.
-не предоставляет 
помощь.
Рекомендации: 
консультация 
специалистов, 
поощрения 
заминимальный 
результат, 
совместные задания 
с одноклассниками 
(в парах и группах), 
выработка активной 
позиции

при
общении,
продолжение 
коррекционных 
занятий по развитию
коммуникативных
навыков.

- не всегда может 
договориться.
- не всегда может сохранить 
доброжелательность.
-предоставляет помощь 
только близким, знакомым.
Рекомендации:
поддержка и развитие 
коммуникативных навыков, 
проведение совместных 
заданий на уроке (в парах и 
группах), важно 
положительное одобрение, 
выработка активной позиции 
при общении.

-умеет
договариваться,

находить общее решение,
-умеет аргументировать 
свое предложение,
убеждать и уступать.
- владеет адекватными 
выходами из конфликта.
- всегда предоставляет 
помощь.
Рекомендации:
поддержка и развитие 
коммуникативных 
навыков, проведение 
совместных заданий на 
уроке (в парах и группах), 
положительное
одобрение, выступление 
на школьных
конференциях,
олимпиадах.

Соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить.
Понимать речевое обращение 
другого человека.

1-2 - молчалив или 
агрессивен.
-не

понимает
речевое 
обращение 
другого человека. 
Рекомендации: 
консультация 
специалистов,
изучение речевого 
этикета и правил 
позитивного
общения, поощрения 
за результат,  
совместное 
выполнение  
заданий с друзьями

по 
классу.

-частично соблюдает этикет.
-не всегда  понимает речевое 
обращение другого человека.
Рекомендации: изучение 
правил речевого этикета,

проведение групповых 
заданий на уроке, 
положительное одобрение.

- тактичен, вежлив, 
соблюдает этикет.
понимает речевое 
обращение другого 
человека.
Рекомендации:
- продолжает изучение 
правил речевого этикета, 
проведение групповых 
заданий на уроке, 
положительное одобрение 
со стороны взрослого.

К
ом

м
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и

Отстаивать свою точку зрения, 
соблюдая правила речевого 
этикета и дискуссионной 
культуры.
Понимать точку зрения другого.

3 - пассивен или 
агрессивен.
- молчит,
игнорирует другого 
человека.
Рекомендации: 
консультация 
специалистов, 
изучение речевого 
этикета и правил 
позитивного
общения, поощрения 
за результат, 
совместные задания
с одноклассниками.

- ситуативно отстаивает свою 
точку зрения, не всегда 
вежлив и тактичен.
- слушает, но не всегда дает 
обратную связь.
Рекомендации:
продолжение изучения 
правил речевого этикета, 
проведение групповых 
заданий на уроке, 
положительное одобрение.

- Отстаивает свою точку 
зрения, вежлив, тактичен, 
доброжелателен.
- Умеет слушать и 
слышать, дает обратную 
связь.
Рекомендации:
Продолжение изучения 
правил речевого этикета, 
проведение групповых 
заданий на уроке, 
положительное
одобрение.



Понимание
возможности

различных позиций и точек 
зрения на какой-либо предмет 
или вопрос.. Уважение позиции 
других людей, отличную от 
собственной. Учет разных 
мнений и умение обосновать 
собственное.

4 -редко понимает и 
принимает позицию  
других людей, 
считая свое мнение 
единственно 
верным.
Рекомендации: 
консультация 
специалистов 
(умение 
контролировать свои 
эмоции),

изучение
речевого этикета и 
правил позитивного 
общения, поощрения 
за результат, 
совместные задания
с одноклассниками.

-понимает различные позиции 
других людей, но не всегда 
проявляет 
доброжелательность, дает 
обратную связь, когда уверен 
в своих знаниях.
Рекомендации:
Продолжение изучения 
правил речевого этикета, 
проведение

групповых
заданий на уроке, умение 
презентовать себя, участие в 
диспутах и дебатах районного 
уровня.

-различает и понимает 
различные позиции 
другого, дает обратную 
связь, проявляет 
доброжелательность.
Рекомендации:
Продолжение изучения 
правил речевого этикета, 
проведение групповых 
заданий на уроке, умение 
презентовать себя, 
участие в диспутах и 
дебатах районного уровня.

Слушать и понимать речь 
других.

1 -не слышит,не может 
дать обратную связь.
Рекомендации 
:консультация 
специалистов, 
поощрения за 
результат, 
совместное 
выполнение задания 
с друзьями по 
классу, изучение 
правил активного
слушания.

-слышит, понимает, обратную 
связь дает ситуативно.
Рекомендации:
Поддержка и развитие 
коммуникативных навыков, 
проведение групповых 
заданий на уроке, важно 
положительное одобрение, 
больше времени отводить на 
обратную связь.

- слышит, понимает и дает 
собеседнику обратную 
связь.
Рекомендации:
поддержка и развитие 
коммуникативных 
навыков, проведение 
групповых заданий на 
уроке положительное 
одобрение со стороны 
взрослого.
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Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных ситуаций.
Читать вслух и про себя тексты 
учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное.

2 - читает, но не
понимает 
прочитанного, и не 
может найти 
нужных слов при 
высказывание
обратной связи. 
Рекомендации:
консультация 
специалистов, 
коррекционные
занятия на развитие 
коммуникативных 
навыков, важно 
положительное
одобрение, 
совместные задания 
с друзьями по 
классу, изучение 
правил активного 
слушания.

-читает, высказывает свои
мысли по алгоритму.
Рекомендации:
Поддержка и развитие 
коммуникативных навыков, 
проведение совместных 
заданий на уроке, учиться по 
алгоритму составлять
небольшие сообщения, важно 
положительное одобрение, 
больше времени отводить на 
обратную связь

- обладает хорошим
словарным запасом и 
активно им пользуется
- усваивает материал, дает 
обратную связь (пересказ, 
рассказ).
Рекомендации:
поддержка и развитие 
коммуникативных 
навыков, проведение 
совместных заданий на 
уроке (пересказ, рассказ), 
учиться по алгоритму 
составлять небольшие 
сообщения,
положительное одобрение 
со стороны взрослого.



Оформлять свои мысли в устной 
и письменной речи с учетом 
своих учебных и жизненных 
ситуаций.
Читать вслух и про себя тексты 
учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное.

3 -молчит, не может 
оформить свои 
мысли
-читает, но не 
понимает 
прочитанного.
Рекомендации: 
консультация 
специалистов, учить 
высказыванию своих 
мыслей по
алгоритму, важно
положительное
одобрение,
совместные задания 
с одноклассниками.

-читает, высказывает свои 
мысли, но с помощью 
алгоритма.
Рекомендации:

Поддержка и развитие 
коммуникативных навыков, 
проведение

совместных
заданий на уроке (пересказ, 
рассказ соседу по парте), 
привлекать к составлению 
рефератов, докладов, (по 
алгоритму), привлечение к 
участию в литературных 
конкурсах

- Владеет большим 
словарным запасом и 
активно им пользуется.
- Усваивает материал,
-дает обратную связь 
(пересказ, рассказ).
Рекомендации:
поддержка и развитие 
коммуникативных 
навыков, проведение 
совместных заданий на 
уроке (пересказ, рассказ 
соседу по парте), 
положительное
одобрение,
составление рефератов, 
докладов, участие в 
литературных конкурсах

Оформлять свои мысли в устной 
и письменной речи с учетом 
своих учебных и жизненных 
ситуаций.
Читать вслух и про себя тексты 
учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное.

4 -молчит, не может 
оформить свои 
мысли
-читает, но   не 
понимает 
прочитанного.
Рекомендации: 
консультация 
специалистов, учить 
высказыванию своих 
мыслей по
алгоритму, важно
положительное
одобрение,
совместные задания 
с одноклассниками.

-читает, но понимает смысл 
прочитанного с помощью на 
водящих вопросов,
- высказывает свои мысли по 
алгоритму.
Рекомендации:

Поддержка и развитие 
коммуникативных навыков, 
проведение совместных 
заданий на уроке (пересказ, 
рассказ соседу по парте), 
привлекать к составлению 
рефератов, докладов, (по 
алгоритму), привлечение к 
участию в литературных 
конкурсах.

- Имеет богатый 
словарный запас и активно 
импользуется, бегло 
читает,
- усваивает материал, дает 
обратную связь (пересказ, 
рассказ).
Рекомендации:
поддержка и развитие 
коммуникативных 
навыков, проведение 
совместных заданий на 
уроке (пересказ, рассказ 
соседу по парте), 
положительное
одобрение, составление 
рефератов, докладов, 
участие в литературных 
конкурсах.



Вид
Нормати

К

Технологическая карта формирования 
регулятивных УУД

Уровни сформированности и рекомендации.
Низкий Средний Высокий

1 -Включаясь в работу, быстро 
отвлекается или ведет себя 
хаотично.
-Нуждается в пошаговом 
контроле со стороны учителя.
-Не может ответить на вопросы 
о том, что он собирается делать 
или что сделал.
Рекомендации: консультация 
специалистов, коррекционные 
занятии, пошаговый контроль со 
стороны учителя, а также 
постоянное обращение ребенка 
к алгоритму выполнения 
учебного действия.

-Предъявляемое требование 
осознается лишьчастично.
-Охотно осуществляет решение 
познавательной задачи, 
неизменяя ее и не выходя за ее 
требования.
-Невозможность решить новую 
практическую задачу объясняет 
отсутствие адекватных способов 
решения.
Рекомендации:-поддержка и 
развитие сформированного 
уровня целеполагания;
-необходимо ситуативное 
обращение ребенка к алгоритму 
выполнения учебного действия.

-Осознает, что надо делать в 
процессе решения
практической задачи 
регулирует весь процесс 
выполнения.
-Определяет цель выполнения 
заданий на уроке, во 
внеурочной деятельности, в 
жизненных ситуациях под 
руководством  учителя.
Рекомендации:поддержка и 
развитие сформированного 
уровня целеполагания.

Определять
цель

учебной 
деятельнос

ти
с

помощью
учителя и

самостоятел
ьно

2 -Включаясь в работу, быстро 
отвлекается или ведет себя 
хаотично.
-Может принимать лишь 
простейшие цели.
Рекомендации: консультация 
специалистов, коррекционны 
езанятия, пошаговый контроль 
со стороны учителя, а также 
постоянное обращение ребенка 
к алгоритму выполнения 
учебного действия.

-Определяет цель учебной 
деятельности с помощью учителя 
и самостоятельно.
-Охотно осуществляет решение 
познавательной задачи.
-Четко может дать отчет о своих 
действиях после принятого 
решения
Рекомендации:-поддержка и 
развитие сформированного 
уровня целеполагания;
-необходимо ситуативное
обращение ребенка к алгоритму 
выполнения учебного действия.

-Определяет цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно.
-Принятая познавательная цель 
сохраняется при выполнении 
учебных действий и 
регулирует весь процесс 
выполнения.
-Четко осознает свою цель и 
структуру найденного способа 
решения новой задачи
Рекомендации: поддержка и
Развитие сформированного 
уровня целеполагания
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3 - Определяет цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя
-Включаясь в работу, быстро 
отвлекается.
- Осуществляет решение 
познавательной задачи, 
неизменяя ее и не выходя за ее 
требования.
- Невозможность решить новую 
практическую задачу объясняет 
отсутствие адекватных 
способов
Рекомендации: консультация 
специалистов, коррекционные 
занятия, пошаговый контроль со 
стороны учителя, а также 
постоянное обращение ребенка 
к алгоритму выполнения 
учебного действия.

- Четко выполняет требование 
познавательной задачи.
-осознает свою цель и структуру 
найденного способа решения 
новойз адачи
- Самостоятельно формулирует 
познавательные цели.
-Осуществляет решение 
познавательной задачи, 
неизменяя ее и не выходя за ее 
требования.
Рекомендации: поддержка и 
развитие сформированного 
уровня целеполагания;
-необходимо ситуативное 
обращение ребенка к алгоритму 
выполнения учебного 
действия.Развитие понятийного 
мышления.

-Выдвигает содержательные 
гипотезы, учебная деятельность 
приобретает форму активного 
исследования способов 
действия
Рекомендации: поддержка и 
развитие сформированного 
уровня целеполагания 
привлечение к проектно-
исследовательской
деятельности, к участию в 
олимпиадах, конкурсах и т.д..

4 -Определяет цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя
-Включаясь в работу, быстро 
отвлекается.
-Осуществляет  решение 
познавательной задачи, не 
изменяя ее и не выходя за ее 
требования.
- Невозможность решить новую 
практическую задачу объясняет 
отсутствие

адекватных
способов.
Рекомендации:   консультация
специалистов, коррекционные 
занятия,   пошаговый контроль 
со стороны учителя, а так же 
постоянное обращение ребенка
к алгоритму

выполнения учебного 
действия.

-Четко выполняет требование 
познавательной задачи.
-осознает свою цель и структуру 
найденного способа решения 
новой задачи
-Самостоятельно формулирует 
познавательные цели.
-Осуществляет решение 
познавательной задачи, не 
изменяя ее и не выходя за ее 
требования.
Рекомендации: поддержка и 
развитие сформированного 
уровня целеполагания;
-необходимо ситуативное 
обращение ребенка к алгоритму 
выполнения учебного действия. 
Развитие понятийного мышления

-Выдвигает содержательные 
гипотезы, учебная 
деятельность приобретает 
форму активного исследования 
способов действия.
Рекомендации: поддержка и 
развитие сформированного 
уровня целеполагания 
привлечение к проектно-
исследовательской
деятельности, к участию в 
олимпиадах, конкурсах и т.д..

1 -Низкие показатели объема и 
концентрации внимания.
-Не контролирует учебные 
действия, не замечает 
допущенных ошибок.
-Контроль носит случайный 
непроизвольный характер, 
заметив ошибку, ученик не 
может обосновать своих 
действий.
Рекомендации: консультация 
специалистов, коррекционные 
занятия, включить в урок 
упражнения, развивающие 
внимание.

-Ориентировка на систему 
требований  развита 
недостаточно, что обусловлено 
средним уровнем развития 
произвольности.
-Средние показатели объема и 
концентрации внимания.
-Решая новую задачу, ученик 
применяет старый неадекватный 
способ, с помощью учителя 
обнаруживает неадекватность 
способа и пытается ввести 
коррективы.
Рекомендации: включить в урок 
упражнения на развитие объема и 
концентрации внимания.

-Высокий уровень 
ориентировки на заданную 
систему требований, может 
сознательно контролировать 
свои действия.
-Высокие показатели объема и 
концентрации внимания.
-Осознает правило контроля,но 
одновременное  выполнение 
учебных действий и контроляз 
атруднено.
-Ошибки исправляет 
самостоятельно.
Рекомендации:поддержка и 
развитие сформированного 
уровня контроля
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2 -Контроль носит случайный 
непроизвольный характер, 
заметив ошибку, ученик не 
может обосновать своих 
действий
-Предугадывает правильное 
направление действия, 
сделанные ошибки исправляет 
неуверенно.
Рекомендации: консультация 
специалистов, коррекционные 
занятия, включить в урок 
упражнения, развивающие
внимание.

-Решая новую задачу, ученик 
применяет старый неадекватный 
способ, с помощью учителя 
обнаруживает неадекватность 
способа и пытается ввести 
коррективы.
-Задачи, соответствующие 
усвоенному способу 
выполняются безошибочно.
Рекомендации: включить в урок 
упражнения на развитие объема и 
концентрации внимания.

-Осознает правило контроля.
-Ошибки исправляет 
самостоятельно
-Контролирует процесс 
решения задачи другими 
учениками
-Задачи, соответствующие 
усвоенному способу 
выполняются безошибочно.
Рекомендации:поддержка и 
развитие сформированного 
уровня контроля



3 -Без помощи учителя не можето 
бнаружить несоответствие 
усвоенного способа действия 
новым условиям.
-Ученик осознает правило 
контролировать их.
Рекомендации:консультация 
специалистов, коррекционные 
занятия, обучение методу 
речевого самоконтроля.

-Самостоятельно или с помощью 
учителя обнаруживает ошибки, 
вызванные несоответствием 
усвоенного способа действия и 
условий задачи и вносит 
коррективы.
-Задачи, соответствующие  
усвоенному способу 
выполняются безошибочно.
Рекомендации: поддержка и 
развитие сформированного 
уровня контроля, усвоенные 
способы решения задачи 
спользовать в других видах
деятельности.

-Ошибки исправляет 
самостоятельно.
-Контролирует процесс 
решения задачи другими 
учениками.
-Контролирует соответствие 
выполняемых действий 
способу, приизменении 
условий вносит коррективыв 
способ действия до начала 
решения.
Рекомендации: в групповых 
формах работы предлагать роль 
эксперта.

4 -Без помощи учителя не может 
обнаружить несоответствие 
усвоенного способа действия 
новым условиям.
-Ученик осознает правило 
контроля, но затрудняется 
одновременно выполнять 
учебные действия и 
контролировать их
Рекомендации: консультация 
специалистов, коррекционные 
занятия, обучение методу 
речевого самоконтроля.

-Самостоятельно или с помощью 
учителя обнаруживает ошибки, 
вызванные несоответствием 
усвоенного способа действия и 
условий задачи и вносит 
коррективы.
-Задачи, соответствующиеу 
своенному способу выполняются 
безошибочно.
Рекомендации: поддержка и 
развитие сформированного 
уровня контроля, усвоенные 
способы решения задач 
использовать в других видах
деятельности.

- Ошибки исправляет 
самостоятельно.
-Контролирует

процесс
решения задач и другими 
учениками.
- Контролирует соответствие 
выполняемых действий 
способу,при изменении 
условий вносит коррективы в 
способ действия до начала 
решения.
Рекомендации: в групповых 
формах работы предлагать роль 
эксперта.

О
це

нк
а 

–

1 -Неумение опираться на 
образец.
-Низкий уровень развития 
произвольного внимания.

-Может ориентироваться на 
образец, но делает ошибки.
-Может оценить выполненное 
задание по параметрам: легко

-Работает точно по образцу.
-Может оценить действия 
других учеников.
Рекомендации:поддержкаи

-Не может оценить свои силы 
относительно решения 
поставленной задачи.
Рекомендации: консультация 
специалистов, коррекционные 
занятия, обучение методу
Речевого самоконтроля.

выполнить или возникли 
сложности при выполнении.
Рекомендации: поддержка и 
развитие сформированного 
уровня оценки

Развитие сформированного 
уровня оценки.

2 -не воспринимает аргументацию 
оценки; не может оценить свои 
силы относительно решения 
поставленной задачи.
Рекомендации:консультация 
специалистов, создание 
ситуации успеха на уроках, 
индивидуальный подход.

-Приступая к решению новой 
задачи,пытается оценить свои 
возможности относительно ее 
решения.
Рекомендации: поддержка и 
развитие сформированного 
уровня оценки, создание ситуции 
успеха на уроках.

-Умеет самостоятельно оценить 
свои действия и содержательно 
обосновать правильность или
ошибочность результата, 
соотносяего со схемой 
действия.
-Может оценить действия 
других учеников.
Рекомендации: поддержка и 
развитие сформированного 
уровня оценки, предлагать роль 
эксперта.



Технологическаякартаформирования личностныхУУД

УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ и РЕКОМЕНДАЦИИ
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3 -Приступая к решению новой 
задачи, может с помощью 
учителя оценить свои 
возможности для ее решения.
Рекомендации: консультация 
специалистов, создание 
ситуации успеха на уроках, 
индивидуальный подход, 
обучение алгоритму 
самостоятельного оценивания.

-Приступая к решению новой 
задачи, пытается оценить свои 
возможности относительно ее 
решения.
-Свободно и аргументировано 
оценивает уже решенные им 
задачи.
Рекомендации: отработка 
навыка оценивания своей 
деятельности в решении новых 
задач.

- Умеет самостоятельно 
оценить свои действия и 
содержательно обосновать 
правильность или
Ошибочность результата, 
соотносяего со схемой 
действия
-Самостоятельно обосновывает 
еще до решения задачи свои 
силы, исходя из четкого 
осознания усвоенных способов 
и их вариаций, а также границ 
их применения.
Рекомендации: поддержка и 
развитие сформированного 
уровня оценки, привлечение к 
проектно-исследовательской 
деятельности, к участию в 
олимпиадах, конкурсах и
т.д..

4 -Приступая к решению новой 
задачи, может с помощью 
учителя оценить свои 
возможности для ее решения.
Рекомендации: консультация 
специалистов, создание 
ситуации успеха на уроках, 
индивидуальный подход, 
обучение алгоритму 
самостоятельного оценивания.

-Приступая к решению новой 
задачи, пытается оценить свои 
возможности относительно ее 
решения.
-Свободно и аргументировано 
оценивает уже решенные им 
задачи.
Рекомендации:

отработка
навыка оценивания своей 
деятельности в решении новых 
задач

- Умеет самостоятельно 
оценить свои действия и 
содержательно обосновать 
правильность или
Ошибочность результата, 
соотнося его со схемой 
действия.
- Может оценить действия 
других учеников.
-Самостоятельно обосновывает 
еще до решения задачи свои 
силы, исходя из четкого 
осознания усвоенных способов 
и их вариаций, а также границ 
их применения.
Рекомендации: поддержка и 
развитие сформированного 
уровня оценки, привлечение к 
проектно-исследовательской 
деятельности, к участию в
олимпиадах, конкурсах и т.д..



1 - чувство необходимости 
учения,
- формирование своей 
точкизрения,
- предпочтение уроков
«школьного» типа  урокам
«дошкольного»т ипа;
- адекватное содержательное 
представление ошколе;
- предпочтение классных 
коллективных занятий
индивидуальным занятиям дома,
- предпочтение социального 

способа оценки своих знаний 
РЕКОМЕНДАЦИИ:поддержка и 
развитие приобретенных 
положительных личностных 
качеств, организация
деятельности на помощь 
другим людям, развитие 
эмпатии.

- положительное отношение к 
школе;
- ориентация на содержательные 
моменты школьной
действительности и образец
«хорошего ученика»,
- школа привлекает внеучебной 
деятельностью

РЕКОМЕНДАЦИИ:
стабилизировать
психоэмоциональное состояние 
ребенка,организовать
самостоятельную деятельность науроке.

- отрицательное отношение к школе 
и поступлению в школу
- Ребенок хочет пойти в школу,но при 
сохранении дошкольного образажизни.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
консультация специалистов, 
поощрения за результат, давать 
небольшие поручения, но с
достижимым положительным 
результатом.
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2 - чувство необходимости 
учения,
- формируется собственная 
точка зрения,
- предпочтение социального 
способа оценки своих знаний.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
поддержка и 

развитиеприобретенныхположите
льных 
личностныхкачеств,организация
деятельности на 
помощьдругим людям, 
развитиеэмпатии.

- положительное отношение кшколе;
Проявляет собственную точкузрения 
в отдельных вопросах.Частично 
зависит от ситуации успеха.

РЕКОМЕНДАЦИИ: проявлять
заинтересованность деятельностью 
ребенка, стабилизировать, 
психоэмоциональное состояние ребенка, 
организовать
самостоятельную деятельность на уроке.

Посещение школы с целью 
общения со сверстниками.
Нет стремления иметь
собственную точку зрения. Полностью 
зависит от ситуации успеха.
Тенденция к переоценке
достигнутых результатов 
ивозможностей.
РЕКОМЕНДАЦИИ:
консультация специалистов, поощрения 
за результат, давать небольшие 
поручения,  нос
достижимым положительным 
результатом.

3 - чувство необходимости 
учения,
- адекватное определение задач 
саморазвития,  решение которых 
необходимо для реализации 
требований роли «хороший ученик»,

РЕКОМЕНДАЦИИ:
поддержка и развитие 

приобретенных положительных 
личностных качеств,организация
деятельности на помощь 
другим людям, развитие 
эмпатии.

- адекватность выделения качеств 
хорошего ученика (успеваемость, 
выполнение норм школьной жизни, 
положительные отношения с 
одноклассниками и учителем, интерес к 
учению)
РЕКОМЕНДАЦИИ:проявлять
заинтересованность деятельностью 
ребенка, стабилизировать, 
психоэмоциональное состояние ребенка, 
организовать самостоятельную 
деятельность на уроке.

Неумение адекватно оценить свои 
способности.
Самооценка ситуативна.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
консультация специалистов,поощрения 
за результат, создатьситуацию 
успешности средиодноклассников, 
давать небольшие поручения,но с
достижимым положительным 
результатом



4 адекватное представление 
осебекакличностиисвоих
способностях,осознание
способов поддержания 
своейсамооценки.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
поддержка и 
развитиеприобретенныхположите
льных 
личностныхкачеств,организация
деятельности на 
помощьдругим людям, 
развитиеэмпатии.

- выполнение норм школьнойжизни, 
положительные отношенияс 
одноклассниками и учителем, интерес к 
учению

РЕКОМЕНДАЦИИ:проявлятьзаинтересо
ванность деятельностьюребенка,

стабилизировать,пси
хоэмоциональноесостояниеребенка,

организовать 
самостоятельную деятельностьнауроке.

Неумениеадекватнооценитьсвоисп
особности.
Самооценкаситуативна.
Самооценка зависитне толькоот 

оценки учителя, но и отпроцессов 
самопознания иобратной связи со 
значимымокружением.
РЕКОМЕНДАЦИИ:
консультация специалистов,поощрения 
за результат, создатьситуацию 
успешности средиодноклассников, 
поручениенебольшихпоручений,нос
достижимым 
положительнымрезультатом

1 - интереск новому;
- сформированностьучебных
мотивов
– стремление 
кполучениювысокихоценок,
РЕКОМЕНДАЦИИ:
-способствоватьразвитию
высокой учебной мотивации 
иуровняпритязаний.

- частично сформирован интерес 
кновому;
- частичносформированыучебные
мотивы,
– стремление получать 
хорошиеоценки,
РЕКОМЕНДАЦИИ:
- формирование 

мотивациидостиженияи успеха.

-кшколебезразличен;
- сформированность 
учебныхмотивов 
недостаточна,РЕКОМЕНДАЦИИ:
-консультацияспециалистов,

-
включениеребенкавактивнуюдеятельно
сть на 
основеиспользованияегоинтересов.
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2 - формируются
познавательные мотивы 
иинтересы-,
- сформированы 
учебныемотивы.-
желаниеучиться
желание выполнять 
дсогласношкольному 
распорядку,РЕКОМЕНДАЦИИ:
Включить в учебный 
процессмероприятияпо
формированию 
социальныхнавыковпредставленияс
воихрезультатов

- частично 
сформированыпознавательные 
мотивы иинтересы,
- в стадии формирования 
учебныемотивы;

РЕКОМЕНДАЦИИ:
- организация учебного процессана 
поиск решений, приводящих коткрытию

-кшколебезразличен;
- преобладаетплохоенастроение,
- учебный материал 
усваиваетфрагментарно,
- к занятиям интерес не прояв-ляет.
РЕКОМЕНДАЦИИ:
консультацияспециалистов;
- организация успеха в 
рамкахучебнойпрограммы.

3 - сформированныпознавательн
ые мотивы иинтересы,
- сформированность
социальных мотивов 
(чувстводолга,ответственность),

РЕКОМЕНДАЦИИ:
- учебный 
процессориентировать 
наформирование интереса 
ктруднымзаданиям.

- частично 
сформированныпознавательные 
мотивы иинтересы,
-частичносформированы
социальные мотивы 
(чувстводолга,ответственность),
- склонность 
выполнятьоблегченныезадан
ия,
- ориентирован на 
внеурочнуюдеятельность(кружки, 
секции)РЕКОМЕНДАЦИИ:
- чтобы 
стабилизироватьмотивациюву
чебной
деятельности включать ребенка 
впроектно-исследовательскую
деятельность,привлекатьк
участию в различных 
конкурсныхпрограммахиолимпиадах.

- сформирована мотивация 
избегания наказания,
- фиксация на неуспешности

РЕКОМЕНДАЦИИ:
- консультация специалистов,
- найти зону 
успешностиребенка,
- ориентировать на внеурочную 
деятельность.



4 Ученик:
- устанавливает связи между 
учениеми будущей
профессиональной 
деятельностью,
- стремится к самоизменению
– приобретению новых знаний и 
умений;
- мотивирован на высокий результат 
учебных
достижений
РЕКОМЕНДАЦИИ:
Привлечение ученика к проектно-
исследовательской деятельности, 
участие в конкурсах и олимпиадах 
вышешкольного уровня

Ученик:
- частично устанавливает связи между 
учением и будущей
Профессиональной деятельностью,
– стремится к приобретению новых 
знаний и умений по предметам, 
которые нравятся; 
РЕКОМЕНДАЦИИ:
- придание личностного смысла учебной 
деятельности школьника,через 
проектную и исследовательскую 
деятельность.

-частично сформированы 
познавательные мотивы и интересы,
-частично сформированы
социальные мотивы (чувство 
долга, ответственность),
- склонность выполнять 
облегченные задания,
- ориентирован на внеурочную 
деятельность,
- слабо ориентирован на процесс 
обучения
РЕКОМЕНДАЦИИ:
- консультация специалистов,
- использовать облегченные виды 
работы, дифференцированные
задания на уроках.
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норму (справедливого 
распределения,
взаимопомощи, правдивости)
- учитывает чувства и эмоции 
субъекта при нарушении
моральных норм, 
чувствительны к 
несправедливости,
- имеет начальное 
представление о 
нравственных нормах 
РЕКОМЕНДАЦИИ:
- закрепить сформированные 
моральные нормы через
совместную деятельность со
сверстниками..

- ориентирован на моральную 
норму (справедливого
распределения, взаимопомощи, 
правдивости)
- частично учитывает чувства и эмоции 
субъекта при нарушении моральных 
норм,
- имеет правильное представление о 
моральных нормах, но недостаточно 
точное и четкое РЕКОМЕНДАЦИИ:
- формирование основ 
толерантности,
- развитие эмпатии,
- расширить  представления о 
моральных нормах.

- неправильное представление 
оморальныхнормах,
- низкий уровень 
развитияэмпатии
РЕКОМЕНДАЦИИ:

- консультацияспециалистов,
- стимулированиечувст
вительностик
переживаниямдругихлюдей,
- изучениеморальныхнормв
деятельностной форме (помощьслабым, 
нуждающимся, забота 
оприроде,животных ит.д.)

2 - ребенок понимает, 
чтонарушение моральных 
нормоцениваетсякакболее
серьезное и недопустимое, 
посравнениюс навыками
самообслуживания,
- может выделять морально-
этическоесодержание
событийидействий,
- формируется 

системанравственныхценност
ей

РЕКОМЕНДАЦИИ:
изучение моральных норм 

вдеятельностной 
форме(помощьслабым,
нуждающимся, забота 
оприроде,животныхит.д.)

- ребенок частично понимает, 
чтонарушение моральных 
нормоценивается как более серьезное 
инедопустимое, по 
сравнениюнавыкамисамообслуживания,
- частично выделяет морально-
этическое содержание событий 
идействий,
-формируется 
системанравственных 
ценностейРЕКОМЕНДАЦИ
И:
-построение работы,исключающей 
разрыв междузнаниями, чувствами 
ипрактическимидействиями,
-закрепление нравственных норм 
вдеятельностнойформе.

- недостаточно знает 
сутьнравственныхнорм,
- низкийуровеньэмпатии,
- отношение к 
нравственнымнормам 
отрицательное илинеопределенное

РЕКОМЕНДАЦИИ:
- консультацияспециалистов,
- стимулированиечувствит
ельность 
кпереживаниямдругих,
- изучениеморальныхнормв
деятельностной форме (помощьслабым, 
нуждающимся, забота 
оприроде,животных ит.д.)

3 - можети имеет 
опытосуществления 
личностногоморальноговыбора;
- может 

оцениватьсобытияидействияс 
точки зрения
моральныхнорм;
- ребенок 
учитываетобъективные

- делает попытки 
осуществленияличностногоморальногов
ыбора,
- пробует оцениватьсобытия 

идействияс точки зрения
моральныхнорм

- недостаточно знает 
сутьнравственныхнорм,
- нравственные нормы не 
сталимотивамиповеденияребенка,
- отношение к 
нравственнымнормамнеопределен
ное
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последствия 
нарушенияморальнойнормы

РЕКОМЕНДАЦИИ:
Привлечение к участию 
вобщественно-полезной
деятельности 
(шефскаяпомощь,тимуровск
ое
движение,трудовыедесанты
ит.д.)

РЕКОМЕНДАЦИИ:
- воспитаниеличной
ответственностиза 
сказанноеслово,дело,данное обещание,
- воспитаниепотребности
доводить начатое дело до концачерез 
поощрение достигнутыхрезультатов

РЕКОМЕНДАЦИИ:
- стимулироватьчувств
ительностьк
переживаниямдругих,
- изучениеморальныхнормв
деятельностной форме (помощьслабым, 
нуждающимся, забота 
оприроде,животных ит.д.).

4 - сформированы
представления о 
моральныхнормах,
- имеет позитивный 
опытосуществления 
личностногоморальноговыбора,
- может принимать решенияна 
основе 
соотнесениянесколькихморальных
норм

РЕКОМЕНДАЦИИ:
Привлечение к участию 
вобщественно-полезной
деятельности 
(шефскаяпомощь,тимуровск
ое
движение. Трудовые десантыи т.д.)

- активное, положительноеотношение к 
нравственнымнормам со стороны 
личности, нонедостаточно 
устойчивоепроявлениевповедении,
- частичносформировануровеньразвити
яморальныхсуждений,
- имеет разовый 
опытосуществления 
личностногоморальноговыбора,
- иногда может приниматьрешения на 
основе 
соотнесениянесколькихморальныхнор
м

РЕКОМЕНДАЦИИ:
- создать условия 

дляприобретенияопыта
осуществленияличностного
морального выбора в 
игровой,обучающейформе.

- знаетсутьнравственныхнорм,
- нравственные нормы не 
сталимотивамиповеденияребенка,
- отношение к 
нравственнымнормамнеопределен
ное

РЕКОМЕНДАЦИИ:
-
стимулироватьчувствит
ельностьк
переживаниямдругих,
- создать условия 
дляприобретенияопыта
осуществленияличностного
морального выбора, в 
игровой,обучающейформе.
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