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XLVIII. Общие положения ФАОП НОО для обучающихся с ТНР 

 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (далее -АООП НОО для обучающихся с ТНР) предназначена для обучающихся с 

ТНР и отражает вариант конкретизации требований ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, предъявляемых к 

данному уровню общего образования. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" ФАОП для обучающихся с ТНР включает набор учебно-методической 

документации, которая определяет наполняемость и характеристику целевого, содержательного и 

организационного разделов программы начального общего образования. 

 АООП НОО для обучающихся с ТНР разработана на основе ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и ФАОП 

для обучающихся с ТНР с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями речи.  

АООП НОО для обучающихся с ТНР строится: 

 с учетом особенностей контингента обучающихся с ТНР: формы речевого недоразвития, структуры 

дефекта и степени его тяжести; 

 с учётом особенностей социально-экономического развития региона, специфики географического 

положения, природного окружения, этнокультурных особенностей и истории края; конкретного 

местоположения образовательной организации, формы обучения (инклюзивное в среде сверстников с 

нормативных речевым развитием или в условиях специального коррекционного класса или школы). 

АООП НОО для обучающихся с ТНР учитывает статус обучающегося с ТНР младшего школьного возраста, 

его типологические психологические особенности и возможности, специфику недоразвития психических 

функций, что гарантирует создание оптимальных условий для осуществления учебной деятельности без вреда для 

здоровья и эмоционального благополучия каждого обучающегося. 

При необходимости АООП НОО для обучающихся с ТНР предполагает создание индивидуальных учебных 

планов, особенно в случаях поддержки обучающихся младшего школьного возраста с различной степенью 

выраженности дефекта (в том числе для ускоренного обучения) или обучающихся, входящих в особые социальные 



группы (дети мигрантов; дети с особым состоянием здоровья, с девиантным поведением). 

В основу формирования АООП НОО для обучающихся с ТНР положены следующие принципы: 

 принципы государственной политики Российской Федерации в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптация системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников)7; 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие 

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

образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного потенциала с 

целью обеспечения образовательных и социальных потребностей обучающихся; 

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО ориентировку на 

программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с ТНР; 

 принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В основе структуры 

содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие "предметной области"; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 

обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

 принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной 

ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной жизни; 

трансформирование уровня полученных знаний в область жизнедеятельности; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

 В основу АООП НОО для обучающихся с ТНР заложены дифференцированный, деятельностный и 

системный подходы. 



Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с ТНР предполагает учет 

особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые определяются уровнем речевого развития, 

этиопатогенезом, характером нарушений формирования речевой функциональной системы и проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. АООП НОО создается в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ требованиями к: 

 структуре образовательной программы; 

 условиям реализации образовательной программы; 

 результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития; открывает широкие 

возможности для педагогического творчества, создания вариативных образовательных материалов, 

обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки, 

раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития обучающихся с нормальным и 

нарушенным развитием. 

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

ТНР младшего школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс 

организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение 

ими содержанием образования. 

АООП НОО для обучающихся с ТНР реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению; 

 приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

 создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ТНР на основе 



формирования УУД, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных 

знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить образование на следующем уровне, но и 

социальной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация детского 

самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, снижение доли репродуктивных 

методов и способов обучения, ориентация на личностно-ориентированные, проблемно-поискового характера. 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, представляющем собой 

функциональную систему семиотического или знакового характера, которая используется как средство общения. 

Системность предполагает не механическую связь, а единство компонентов языка, наличие определенных 

отношений между языковыми единицами одного уровня и разных уровней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует и реализуется через 

речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты (фонетический, лексический, 

грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ТНР является включение 

речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

В АООП НОО для обучающихся с ТНР реализация системного подхода обеспечивает: 

 тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных предпосылок 

овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

 воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в процессе освоения 

содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и коррекционно-развивающей 

области; 

 реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели - формирование речевого взаимодействия в 

единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольно-оценочной) в соответствии с 

различными ситуациями. 

 

 

I. Целевой раздел АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) 

 

1.1. Пояснительная записка. 



 Цели реализации: 

 обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина Российской 

Федерации, достигшего возраста 6,5-7 лет с ТНР, на получение качественного образования, 

включающего обучение, коррекцию, развитие и воспитание каждого обучающегося; 

 организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов начального 

общего образования обучающихся с ТНР, отражённых в обновленном ФГОС НОО; 

 создание условий для свободного развития каждого обучающегося младшего школьного возраста с 

ТНР с учётом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в 

программе начального адаптированного общего образования деятельности педагогического 

коллектива по созданию индивидуальных программ и учебных планов для обучающихся с различной 

формой, различной структурой и степенью выраженности речевого недоразвития или для 

обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогических 

работников; 

 возможность для коллектива образовательной организации проявить своё педагогическое мастерство, 

обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении традиций школьного 

коллектива. 

 Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное, речевое 

и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его речевого и психического развития и 

состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися с ТНР; 



 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся с ТНР, через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возможностей обучающихся с ТНР; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся с ТНР возможности для эффективной самостоятельной работы с учетом 

динамики коррекционной работы; 

 включение обучающихся с ТНР в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населенного пункта, района, города). 

АООП НОО для обучающихся с ТНР, учитывает следующие принципы: 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие 

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

образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного потенциала с 

целью обеспечения образовательных и социальных потребностей обучающихся; 

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании ФАОП НОО ориентировку на 

федеральную программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с ТНР; 

 принцип целостности содержания образования, содержание образования едино, в основе структуры 

содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие "предметной области"; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 



обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

 принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной 

ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной жизни; 

трансформирование уровня полученных знаний в область жизнедеятельности; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с ТНР заложены дифференцированный, деятельностный 

и системный подходы: 

1. Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с ТНР предполагает учет 

особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые определяются уровнем речевого развития, 

этиопатогенезом, характером нарушений формирования речевой функциональной системы и проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. АООП НОО создается в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ требованиями к: 

 структуре образовательной программы; 

 условиям реализации образовательной программы; 

 результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития; открывает широкие 

возможности для педагогического творчества, создания вариативных образовательных материалов, 

обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями. 

2. Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической 

науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития обучающихся с нормальным и 

нарушенным развитием. 

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

ТНР младшего школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс 



организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение 

ими содержанием образования. 

АООП  НОО для обучающихся с ТНР при реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

 приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

 создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ТНР на основе 

формирования УУД, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных 

знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить образование на следующем уровне, но и 

социальной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация детского 

самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, снижение доли репродуктивных 

методов и способов обучения, ориентация на личностно-ориентированные, проблемно-поискового характера. 

3. Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, представляющем собой 

функциональную систему семиотического или знакового характера, которая используется как средство общения. 

Системность предполагает не механическую связь, а единство компонентов языка, наличие определенных 

отношений между языковыми единицами одного уровня и разных уровней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует и реализуется через 

речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты (фонетический, лексический, 

грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ТНР является включение 

речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

АООП НОО для обучающихся с ТНР при реализации системного подхода обеспечивает: 

 тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных предпосылок 

овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

 воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в процессе освоения 

содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 



коррекционно-развивающей области; 

 реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели - формирование речевого взаимодействия в 

единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольно-оценочной) в соответствии с 

различными ситуациями. 

В адаптированной программе обучающихся с ТНР определяются основные механизмы её реализации, 

наиболее целесообразные с учётом традиций коллектива образовательной организации, потенциала 

педагогических кадров и контингента обучающихся. Среди механизмов, которые возможно использовать в 

начальной школе, следует отметить: организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов и 

коррекционно-развивающих курсов, факультативов, различных форм совместной познавательной деятельности 

(конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны) Положительные результаты даёт привлечение к 

образовательной деятельности школы организаций культуры (к примеру, музеев, библиотек, стадионов), 

художественных и театральных студий. Эффективным механизмом реализации программ является использование 

индивидуальных программ и учебных планов для отдельных обучающихся с ТНР или небольших групп. 

Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, соответствующее по конечным 

достижениям с образованием сверстников, не имеющих нарушений речевого развития, но в более 

пролонгированные календарные сроки. 

Вариант 5.2 предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых расстройств которых 

требуются особые педагогические условия, специальное систематическое целенаправленное коррекционное 

воздействие. Это обучающиеся, имеющие 1, 2 и 3 уровни общего недоразвития речи, при алалии, афазии, 

дизартрии, ринолалии, заикании, имеющие нарушения чтения и письма и обучающиеся, не имеющие общего 

недоразвития речи при тяжёлой степени выраженности заикания. В зависимости от уровня речевого развития в 

образовательной организации существуют два отделения: 

Первое отделение для обучающихся с алалией, афазией, ринолалией, дизартрией и заиканием, имеющих 

общее недоразвитие речи и нарушения чтения и письма, препятствующие обучению в образовательных 

организациях. 

Второе отделение для обучающихся с тяжелой степенью выраженности заикания при нормальном развитии 

речи. 

Срок освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР составляет в первом отделении 5 лет (1 

дополнительный - 4 классы), во втором отделении 4 года (1-4 классы). 



 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР. 

Обучающиеся с ТНР являются обучающимися с выраженными речевыми и (или) языковыми 

(коммуникативными) расстройствами. Представляют собой разнородную группу не только по степени 

выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню общего и речевого развития, 

наличию или отсутствию сопутствующих нарушений. 

Общее недоразвитие речи может наблюдаться при различных сложных формах детской речевой патологии, 

выделяемых в клинико-педагогической классификации речевых расстройств (алалия, афазия, дизартрия, 

ринолалия, заикание, дислексия, дисграфия) и выражаться в различной степени тяжести. 

Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих обучающихся отмечаются типичные 

проявления, свидетельствующие о системном нарушении процесса формирования речевой функциональной 

системы: несформированность звукопроизношения, фонематического восприятия, лексико-грамматической 

стороны речи, а также трудности формирования текстовой компетенции. Недостатки формирования языкоречевой 

системы часто сопровождаются проблемам коммуникативного характера: незаинтересованность в вербальном 

контакте, неумение ориентироваться в ситуации общения, в отдельных случаях - негативизм и значительные 

трудности речевой коммуникации. 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на все психические 

процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой и регуляторной сферах. Отмечается 

недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. При относительно 

сохранной смысловой, логической памяти у обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает 

специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными их возрасту, обучающиеся отстают в развитии словесно-логического 

мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, проявляющееся в 

плохой координации движений, неуверенности в выполнении дозированных движений, снижении скорости и 

ловкости движений, трудности реализации сложных двигательных программ, требующих пространственно-

временной организации движений (общих, мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных). 

Социальное развитие большинства обучающихся с нарушениями речи полноценно не происходит в связи с 



недостаточным освоением способов речевого поведения, неумением выбирать коммуникативные стратегии и 

тактики решения проблемных ситуаций. 

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к возникновению нарушений письменной речи, так 

как письмо и чтение осуществляются только на основе достаточно высокого развития устной речи, и нарушения 

устной и письменной речи являются результатом воздействия единого этиопатогенетического фактора, 

являющегося их причиной и составляющего патологический механизм. 

Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических, повторяющихся 

ошибках как на уровне текста, предложения, так и слова. Нарушения письма (дисграфия) и чтения (дислексия) 

могут сопровождаться разнообразными неречевыми расстройствами и в сочетании с ними входят в структуру 

нервно-психических и речевых расстройств (при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии). 

Контингент обучающихся по данному варианту программы представлен и обучающимися с тяжелой 

степенью выраженности заикания (в том числе, при нормальном развитии речи), грубо нарушающем 

коммуникативную функцию речи. 

Специфика речевого дефекта при заикании заключается в наличии прерывистой речи и запинок 

судорожного характера разной длительности и интенсивности. Помимо этого характерным и выраженным в 

различной степени является своеобразное использование языковых средств (при наличии достаточного уровня 

речевого развития и запаса знаний и представлений об окружающем), проявляющееся трудностями 

формулирования мысли, подбора адекватного ситуации слова или речевого оборота, наличием логически и 

синтаксически незавершенных фраз, некорректируемых ошибок (например, неправильное согласование слов в 

предложении при том, что обучающийся владеет данными грамматическими категориями), трудностями 

удержания замысла высказывания, его недостаточной связности, нарушением последовательности изложения 

высказывания. Причиной данных проявлений являются специфические особенности общего и речевого поведения. 

Отмечается недостаточность речевого дыхания, просодической стороны речи. 

Своеобразие заикания касается и внеречевых процессов, в частности регуляторной сферы. Поведение и 

деятельность заикающихся отличаются импульсивностью, общей неорганизованностью, отвлекаемостью, 

неумением приложить волевые усилия для преодоления встречающихся трудностей. 

Постепенно по мере хронификации заикания и формировании полномасштабной картины дефекта могут 

появиться психологические наслоения в виде сопутствующих движений, логофобии, степени болезненной 

фиксации на дефекте, речевых и неречевых уловок. 



Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого развития принципиально недостаточна для 

выбора оптимального образовательного маршрута и определения содержания коррекционно-развивающей области 

- требуется учет механизма речевого нарушения, определяющего структуру речевого дефекта при разных формах 

речевой патологии. 

Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с различным уровнем речевого 

развития определяют необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования. 

Специфика содержания и методов обучения обучающихся с ТНР является особенно существенной на уровне 

начального общего образования, где формируются предпосылки для овладения программой дальнейшего 

школьного обучения, в значительной мере обеспечивается коррекция речевого и психофизического развития. 

 Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР относятся: 

 выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со специалистами 

медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе обнаружения первых 

признаков отклонения речевого развития; 

 организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед началом 

обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и школьного образования и 

воспитания, ориентированных на нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и 

личностного развития; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего или 

специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и степени 

выраженности его речевого недоразвития; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через 

содержание предметных и коррекционно-развивающей областей, так и в процессе индивидуальной 

или подгрупповой логопедической работы; 

 создание условий, нормализующих и (или) компенсирующих состояние высших психических 

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе 

обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений; 

 координация педагогических, психологических средств воздействия в процессе комплексного 



психолого-педагогического сопровождения; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения или сокращения содержания 

отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и использования 

соответствующих методик и технологий; 

 индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий обучающихся с ТНР; 

 систематический мониторинг результативности академического компонента образования и 

сформированности жизненной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых 

процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

 применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе специализированных 

компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, обеспечивающих 

реализацию "обходных путей" коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих 

контроль за устной и письменной речью; 

 возможность обучаться на дому или дистанционно при наличии медицинских показаний; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем максимального 

расширения образовательного пространства, увеличения социальных контактов; обучения умению 

выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с обучающимся; организация партнерских отношений с родителями (законными 

представителями). 

В исключительных случаях образовательная организация может с учётом достаточный оснований 

(например, наличие высокой готовности к обучению грамоте), высокого темпа обучаемости или особых условий 

развития обучающегося по решению ППк сократить срок обучения в начальной школе. В этом случае обучение 

осуществляется по индивидуально разработанным учебным планам. Вместе с тем образовательная организация 

должна учитывать, что чем более длителен срок обучения в начальной школе, тем более качественным становится 

фундамент, который закладывается начальным уровнем обучения как предпосылка дальнейшего успешного 

образования. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО (вариант 5.2). 



 

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 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 причинно-следственных 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. 

 

 

1.3. Предметные результаты освоения АООП НОО 

Филология 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) 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; 

6) умение анализировать структуру простого предложения и слова; различать звуки на слух; различать 

зрительные образы букв и графически правильно воспроизводить зрительные образы букв и слов, простые 

предложения; овладение предпосылками для формирования навыков орфографически грамотного письма; 

усвоение орфографических правил и умение применять их на письме. 

 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 



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

нравственных ценностей и традиций; 

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

истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; 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, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками 

для понимания и получения дополнительной информации; 

6) правильное понимание читаемых слов, предложений, текстов; проявление интереса к книгам, к 

самостоятельному чтению; 

7) умение использовать навыки устной и письменной речи в различных коммуникативных ситуациях; 

умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и вербальные средства, 

соблюдая общепринятые правила общения; умение получать и уточнять информацию от собеседника; 

8) расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как средство 

достижения цели; обогащение арсенала языковых средств, стремление к их использованию в процессе общения; 

9) умение основываться на нравственно-эстетическом чувстве и художественном вкусе в речевой 

деятельности; 

10) умение понимать смысл доступных графических изображений (рисунков, фотографий, пиктограмм, схем 

и других); 

11) умение решать актуальные бытовые задачи, используя коммуникацию как средство достижения цели 

(невербальную, доступную вербальную); 

12) умение пользоваться устройствами, заменяющими устную речь (компьютеры, коммуникаторы, 

альтернативные средства коммуникации и пр.); повышение компьютерной активности. 



 

Иностранный язык: 

Для обучающихся во II отделении: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного 

языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном 

уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы; 

4) овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, лексических, 

грамматических); 

5) умение (в объеме содержания учебного предмета) находить и сравнивать языковые единицы (звук, буква, 

слово); 

6) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме на основе своих речевых 

возможностей и потребностей: умение понимать обращенную речь, содержание небольших доступных текстов; 

умение вести элементарный диалог, составлять рассказ; читать вслух (про себя) небольшие тексты и понимать их 

содержание, находить в тексте нужную информацию. 

 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, 

записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных 

и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, 

решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 



исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками 

и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

6) знание натуральных чисел, овладение начальными вычислительными навыками и счетными операциями; 

7) умение понимать и использовать математическую терминологию и письменную символику, связанную с 

выполнением счетных операций; 

8) умение различать, сравнивать и преобразовывать множества, соотносить число с соответствующим 

количеством предметов, обозначать его цифрой, пересчитывать предметы; 

9) умение понимать условие задачи, составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание, используя субъективный опыт, определять связи между ее отдельными компонентами; умение 

находить правильное решение задачи; 

10) умение соотносить режимные моменты с временными промежутками, определять время по часам, 

определять длину, вес, объем, температуру, пользуясь соответствующими измерительными приборами и 

приспособлениями; 

11) умение пользоваться цифрами для обозначения адреса, телефона и т.п.; умение обращаться с деньгами: 

расплачиваться, рассчитывать необходимое количество и т.п. 

12) умение составлять распорядок дня; умение рассчитать время на какое-либо действие; умение 

использовать календарь (количество дней в каждом месяце); 

13) умение использовать математические знания для описания предметов и явлений (величина, форма, 

размер, высота, длина, ширина, вес, длительность и т.п.); 

 

14) умение использовать математическую терминологию при решении учебно-познавательных задач и в 

повседневной жизни; 

15) владение простейшими приемами поиска (по ключевым словам, каталогам), анализа, систематизации 

информации, способами ее получения, хранения, переработки; 

16) знание назначения основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации; умение 

пользоваться простейшими средствами текстового редактора; умение работать с цифровыми образовательными 

ресурсами, готовыми материалами на электронных носителях, простыми информационными объектами (текст, 

таблица, схема, рисунок): создание, преобразование, сохранение, удаление, вывод на принтер; умение создавать 



небольшие тексты по интересной для обучающихся тематике; соблюдение безопасных приемов работы на 

компьютере. 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

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; 

6) знания об окружающей среде, о живой и неживой природе на основе систематических наблюдений за 

явлениями природы; представления об объектах и явлениях неживой природы и их значении в жизни человека; 

представления о временах года, их характерных признаках, погодных изменениях и влиянии погоды на жизнь 

человека; представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека; представления о 

закономерных связях между явлениями живой и неживой природы, между деятельностью человека и изменениями 

в природе; 

7) знания о родном крае, особенностях климатических и погодных условий; умение учитывать изменения в 

окружающей среде (погоде) для жизнедеятельности, адаптироваться к конкретным природным и климатическим 

условиям; 

8) развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности; накопление 

опыта освоения нового при помощи прогулок, экскурсий и путешествий; умение проводить простые опыты под 

руководством учителя; развитие любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, вступать в 

вербальную коммуникацию, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность; умение заботливо и бережно относиться к растениям и животным, ухаживать за ними; 



9) представления о собственном теле; распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта; 

представления о здоровье и нездоровье; представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение 

к своим возрастным изменениям; представления о поле человека и связанных с ним семейных и 

профессиональных ролях; 

10) знание прав и обязанностей школьника; представления о культуре, общекультурных ценностях и 

моральных ориентирах, 

определяемых социокультурным окружением ребенка; 

11) представления о себе (пол, возраст, имя, фамилия, домашний адрес и т.п.); представления о членах 

семьи, о родственных отношениях в семье, о своей социальной роли, об обязанностях членов семьи, о трудовой, 

бытовой и досуговой деятельности семьи; умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с 

общепринятыми нормами поведения, выбирать форму контакта, в соответствии с речевыми (коммуникативными) 

возможностями; расширение практики личных контактов и взаимодействий; 

12) умение ставить цели и добиваться результата в учебной, трудовой и досуговой деятельности; умение 

находить друзей на основе личных симпатий; умение строить дружеские отношения, оказывать поддержку, 

сопереживать, сочувствовать; умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и трудовой 

деятельности; умение организовывать свое время с учетом целей, задач и личных предпочтений; 

13) представление о России, сформированность уважительного отношения к России, знание 

государственной символики; представления об истории государства и родного края; различение прошлого, 

настоящего и будущего в истории; представления о праве на жизнь, на образование, на труд и т.д.; представления 

о правах и обязанностях самого ребенка как ученика, как сына (дочери), как гражданина и т.д. 

14) знание правил поведения и коммуникации в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса; 

умение адекватно использовать принятые в окружении ребенка социальные ритуалы, умение вступить в речевой 

контакт и общаться в соответствии с возрастом и речевыми (коммуникативными) возможностями, близостью и 

социальным статусом собеседника, умение корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного 

контакта, вербально (невербально) выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение и другие; умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

вербальный контакт; умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта; расширение круга освоенных социальных контактов; владение соответствующей лексикой; умение 

ограничивать свои контакты и взаимодействия в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности. 



 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

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

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Искусство. 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, 

его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры 

родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной 

деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.); 

5) освоение средств изобразительной деятельности; умение использовать инструменты и материалы в 

процессе доступной изобразительной деятельности; умение использовать различные технологии в процессе 

рисования, лепки, аппликации; 



6) способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности; интерес к доступным видам 

художественных ремесел (роспись, плетение, изготовление игрушек и другие); 

7) овладение элементарными практическими умениями и навыками в области художественных ремесел; 

8) умение воспринимать, различать и сравнивать предъявляемые сенсорные эталоны; сформированность 

оптико-пространственных представлений, конструктивного праксиса; 

 

9) овладение лексиконом, обеспечивающим усвоение изобразительной грамоты. 

Ориентировка в окружающей культурной среде. Интерес к различным видам изобразительной деятельности. 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации; 

5) интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движения под музыку и 

другие); 

6) сформированность звуковысотного, тембрового, динамического слуха, дыхания, способности к свободной 

голосоподаче и голосоведению в процессе пения; 

7) сформированность слухового восприятия, координированной работы дыхательной, голосовой и 

артикуляторной мускулатуры; 

8) умение воспринимать различную по характеру музыку и двигаться (танцевать) в соответствии с ее 

особенностями; 

9) сформированность умений произвольно осуществлять напряжение (расслабление) мышц, воспроизводить 

пластические движения при создании театральных и музыкальных композиций; 

 

10) освоение приемов игры на детских музыкальных инструментах; 



11) сформированность эстетического чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой; расширение практики восприятия различных видов искусства; умение воспринимать, 

элементарно анализировать и оценивать произведения искусства; определение собственных предпочтений в 

искусстве (живопись, музыка, художественная литература и т.д.); использование простейших эстетических 

ориентиров (эталонов) в жизни обучающегося; 

12) умение использовать навыки, полученные на занятиях по изобразительной и музыкальной деятельности 

в самостоятельной деятельности; стремление к собственной художественной деятельности, демонстрация 

результатов своей работы; потребность в общении с искусством. 

 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки 

материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и 

умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских 

задач; 

7) сформированность представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении; 

8) сформированность умений выполнять сложные двигательные программы в процессе последовательно и 

одновременно организованных движений кистей и пальцев рук; 

9) сформированность установки на активное использование освоенных технологий и навыков для своего 

жизнеобеспечения, социального развития; 

10) активное использование слов, обозначающих материалы, их признаки, действия, производимые во время 



изготовления изделия; умение составить план связного рассказа о проделанной работе на основе 

последовательности трудовых операций. 

 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья 

человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и другие), показателей развития основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

4) представления о собственном теле, о своих физических возможностях и ограничениях; умение 

устанавливать связь телесного самочувствия с физической нагрузкой (усталость и болевые ощущения в мышцах 

после физических упражнений); сформированность понятия о тренировке тела; овладение основными 

параметрами движений (объем, точность, сила, координация, пространственная организация) в соответствии с 

физическими возможностями; сформированность навыков полного смешанно-диафрагмального дыхания с 

активизацией мышц брюшного пресса во время вдоха и выдоха в процессе выполнения физических упражнений; 

5) ориентация в понятиях "режим дня" и "здоровый образ жизни"; знание о роли и значении режима дня в 

сохранении и укреплении здоровья; умение соблюдать правила личной гигиены; умение дозировать физическую 

нагрузку в соответствии с индивидуальными особенностями организма; овладение комплексами физических 

упражнений, рекомендованных по состоянию здоровья; 

6) интерес к определенным (доступным) видам физкультурно-спортивной деятельности: плавание, ходьба на 

лыжах, езда на велосипеде, спортивные игры, туризм и другие; овладение спортивными умениями, доступными по 

состоянию здоровья (плавание, ходьба на лыжах и пр.); умение радоваться достигнутым результатам, получать 

удовольствие от занятий физической культурой. 

 

 



1.3. Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения АООП НОО 

(вариант 5.2). 

 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения АООП НОО 

ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся с ТНР, на 

достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов на уровне начального общего 

образования и курсов коррекционно-развивающей области, формирование УУД; обеспечивает комплексный 

подход к оценке результатов освоения обучающимися с ТНР АООП НОО, позволяющий вести оценку 

предметных (в том числе результатов освоения коррекционно-развивающей области), метапредметных и 

личностных результатов; предусматривать оценку достижений, в том числе итоговую оценку, обучающихся с 

ТНР, освоивших АООП НОО. 

Особенностями системы оценки достижений планируемых результатов являются: 

1) реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения содержания учебных предметов, 

коррекционных курсов, обеспечивающего способность решения учебно-практических и учебно-познавательных 

задач; 

2) реализация уровневого подхода к разработке системы оценки достижения планируемых результатов, 

инструментария и представления их; 

3) использование системы оценки достижения планируемых результатов, предусматривающей оценку 

эффективности коррекционно-развивающей работы не только в поддержке освоения АООП НОО для 

обучающихся с ТНР, но и в формировании коммуникативных умений и навыков во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми; 

4) критерии эффективности освоения АООП НОО устанавливаются не в сопоставлении с общими 

нормативами, а исходя из достижения оптимальных (лучших для данного обучающегося в данных конкретных 

условиях) успехов, которые могут быть достигнуты при правильной организации обучения. 

 
Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является частью системы оценки и управления 

качеством образования в образовательной организации и служит основой при разработке образовательной организацией 

собственного «Положения об оценке образовательных достижений обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в 

системе непрерывного образования. Её основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 



планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации являются: 

  оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их промежуточной и 

итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 

  оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС НОО с ОВЗ, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися АООП НОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую  диагностику; 

 текущую и тематическую оценку; 

 портфолио; 

 промежуточную аттестацию; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

 независимая оценка качества образования; 

 итоговую аттестацию. 

. 

В соответствии с ФГОС НОО с ОВЗ система оценки образовательной организации реализует системно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений.    Системно-деятельностный подход к оценке 

образовательных достижений проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как 

по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся реализуется за счёт фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса, выступает 



достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся и для итоговой оценки; использование контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и другие) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: стандартизированных устных 

и письменных работ, проектов, практических (в том числе исследовательских) и творческих работ; 

-  использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших школьников в самостоятельную 

оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

 использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе формируемых с 

использованием ИКТ (цифровых)технологий. 

 

Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение общего представления о воспитательной 

деятельности образовательной организации и её влиянии на коллектив обучающихся. 

 При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и правил взаимодействия с обучающимся с 

учётом его индивидуально-психологических особенностей развития. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших АООП НОО, включают две группы результатов:  

- основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и социально значимые качества личности;  

- готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, активное участие в социально значимой 

деятельности. 

Учитывая особенности групп личностных результатов, учитель может осуществлять оценку только следующих качеств:  

- наличие и характеристика мотива познания и учения; 

- наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные действия; 

способность осуществлять самоконтроль и самооценку.  

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, целесообразно интегрировать с заданиями по оценке 

метапредметных регулятивных универсальных учебных действий. 

 Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО, которые отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

 Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ учебных предметов и внеурочной 



деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 

- познавательных универсальных учебных действий; 

- коммуникативных универсальных учебных действий; 

- регулятивных универсальных учебных действий. 

 

     Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает формирование и оценку у обучающихся 

базовых логических действий, базовых исследовательских действий, умений работать с информацией. 

 

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у обучающихся умений: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного 

учителем алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по 

опыту, делать выводы. 

 

 Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает формирование у обучающихся умений: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных учителем 

вопросов; 

- с помощью учителя 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 как одно из познавательных универсальных учебных действий обеспечивает сформированность у 

обучающихся умений: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 



- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем способа 

её проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске в информацинно-телекоммуникационной сети Интернет (далее 

– Интернет); 

- 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 предполагает формирование и оценку у обучающихся 

таких групп умений, как общение и совместная деятельность. 

 

Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает сформированность у обучающихся 

умений: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; признавать возможность 

существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

- подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

 

 Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает сформированность у 

обучающихся умений: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных образцов. 

 



Овладение универсальными учебными регулятивными действиями предполагает формирование и оценку у обучающихся 

следующих групп умений: 

1. Самоорганизация: 

• по заданному алгоритму планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

• выстраивать последовательность выбранных действий, соблюдая заданный алгоритм. 

2. Самоконтроль: 

• устанавливать причины успеха и неудач в учебной деятельности; 

• корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок под руководством педагогического работника. 

 

 Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как учителем в ходе текущей и промежуточной оценки по 

учебному предмету, так и администрацией образовательной организации в ходе 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 мониторинга проводится оценка сформированности универсальных учебных действий. Содержание и периодичность 

мониторинга устанавливаются решением педагогического совета образовательной организации. Инструментарий для оценки 

сформированности универсальных учебных действий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке функциональной грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий. 

 Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания предметных областей, включающих 

конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

 Оценка предметных результатов освоения АООП НОО осуществляется через оценку достижения обучающимися планируемых 

результатов по отдельным учебным предметам.  

Основным предметом оценки результатов освоения АООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО с ОВЗ 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. 

 Оценка предметных результатов освоения АООП НОО осуществляется учителем в ходе процедур текущего, тематического, 

промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении к АООП НОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету должно включать: 

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки (например, текущая 

(тематическая); устно (письменно), практика); 

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с учётом степени значимости 

отметок за отдельные оценочные процедуры); 



- график контрольных мероприятий.  

 

 Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью оценки готовности к обучению на 

уровне начального общего образования.  

 Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики 

образовательных достижений обучающихся. Объектом оценки в рамках стартовой диагностики является сформированность 

предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом. 

 Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных 

учебных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Стартовая педагогическая диагностика включает не только результаты анализа готовности к изучению того или иного предмета, 

но и должна учитывать результаты логопедического и психологического обследования обучающихся с ТНР, что способствует 

определению зоны ближайшего развития и оптимальному планированию уровня использования речевого материала, характера 

коммуникативного взаимодействия (например, при наличии выраженного речевого негативизма, наличия обучающего с 

психопатоподобным поведением), организации учебного процесса. 

 

 Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения обучающегося в освоении программы учебного 

предмета. 

 Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в 

самостоятельную оценочную деятельность) и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и 

обучающимся существующих проблем в обучении. 

 Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в 

тематическом планировании по учебному предмету. 

 В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и письменные опросы, практические работы, 

творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с 

учётом особенностей учебного предмета.  

. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

 

Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися тематических планируемых результатов по 

учебному предмету. 

 

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со 2 класса, в конце каждого учебного периода по каждому 

изучаемому учебному предмету.  

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 



тематических проверочных работ и фиксируется в классном журнале. 

 Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных 

действий, является основанием для перевода обучающихся в следующий класс. 

 

 

II. Содержательный раздел АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) 

 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей. 
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ОГЛАВЛЕНИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

1 КЛАСС  
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3 КЛАСС (170 часов)  
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103.1. Русский язык. 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Русский язык" (предметная область "Русский язык 

и литературное чтение") включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы учебного предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику психологических 

предпосылок к его изучению обучающимися младшего школьного возраста с ТНР; место в структуре учебного 

плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к структуре 

тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного 

изучения в каждом классе начальной школы. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем УУД - 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами учебного 

предмета "Русский язык" с учётом возрастных особенностей обучающихся младшего школьного возраста. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения обучающегося младшего школьного возраста за каждый год обучения в начальной 

школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам, выделенным в 

содержании обучения каждого класса, раскрывается характеристика деятельности, методы и формы организации 

обучения, которые целесообразно использовать при изучении того или иного раздела. Также в тематическом 

планировании представлены способы организации дифференцированного обучения. 

 

Пояснительная записка (русский язык) 

Преподаванию русского языка отводится чрезвычайно важное место в общей системе образования 

обучающихся с ТНР. Это обусловлено характером и структурой речевого дефекта у обучающихся с ТНР, с одной 

стороны, и исключительной ролью речи в психическом развитии ребенка, с другой стороны. Кроме того, от 

успешного усвоения родного языка во многом зависит и успеваемость обучающихся по всем другим предметам. 

У обучающихся с ТНР отмечается несформированность как импрессивной, так и экспрессивной речи, 



нарушения как устной, так и письменной речи. У обучающихся с ТНР оказываются недостаточно 

сформированными многие уровни и этапы речевой деятельности: мотивационный, смысловой, языковой, 

гностико-праксический, сенсомоторный. Однако ведущим в структуре речевого дефекта этих обучающихся 

является недоразвитие языкового уровня речевой деятельности, которое проявляется в нарушении усвоения 

языковых единиц и правил их сочетания, комбинирования, в нарушении использования закономерностей языка в 

процессе речевого общения. 

Нарушения речевого развития у обучающихся с ТНР проявляются как на уровне практического 

использования языка, так и на уровне осознания правил языка. Особенно страдает осознание языковых правил, то 

есть формирование языковых обобщений: фонематических, лексических, морфологических, синтаксических. 

В связи с этим в процессе обучения русскому языку обучающихся с ТНР проводится целенаправленная и 

систематическая работа по коррекции нарушений речи, развитию фонетико-фонематической и лексико-

грамматической стороны речи, формированию диалогической и монологической речи. Преподавание русского 

языка осуществляется с использованием различных методов, но имеет главной целью корригировать недостатки 

речевого развития, создать предпосылки для овладения школьными знаниями, умениями и навыками. 

Специально разработанная система занятий по русскому языку предусматривает овладение обучающимися 

различными способами и средствами речевой деятельности, формирование языковых обобщений, правильное 

использование языковых средств в процессе общения, учебной деятельности, закрепление речевых навыков в 

спонтанной речи. 

В связи с этим в процессе преподавания русского языка ставятся следующие задачи: 

а) сформировать первоначальные представления о единстве и многообразии языкового пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 

б) повысить уровень речевого и общего психического развития обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи; 

в) осуществлять профилактику специфических и сопутствующих (графических, орфографических) ошибок; 

г) закрепить практические навыки правильного использования языковых средств в речевой деятельности; 

д) сформировать фонематические, лексические, морфологические, синтаксические обобщения, а в 

дальнейшем и осознание некоторых правил языка на уроках русского языка, литературного чтения, развития речи; 

е) формировать "чувство" языка, умение отличать правильные языковые формы от неправильных; 

ж) выработать навыки правильного, аккуратного, разборчивого, грамотного письма; 



з) развить умение точно выражать свои мысли в устной и письменной форме; 

и) овладеть способностью пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих возрасту 

бытовых задач; 

к) расширить и обогатить опыт коммуникации обучающихся в ближнем и дальнем окружении; 

л) обеспечить условия для коррекции нарушений устной речи, профилактики и коррекции дислексии, 

дисграфии и дизорфографии. 

Каждый раздел программы должен включать перечень тем, расположенных в определенной логической 

последовательности, охватывать круг основных грамматических понятий, умений, орфографических и 

пунктуационных правил и навыков. Система подачи материала должна обеспечивать условия осознания языковых 

закономерностей и формирования языковой системы. 

На всех уроках обучения русскому языку ставятся и решаются как образовательные, развивающие, так и 

коррекционные задачи. 

Освоение содержания начального курса русского языка осуществляется на основе анализа изучаемых 

языковых процессов с учетом содержания программы по грамматике. 

Процесс усвоения отдельных грамматических тем осуществляется в следующей последовательности: 

1. Выделение языковых единиц (например, слов, морфем) в речи окружающих, уточнение семантики, 

различение грамматических, лексических значений в импрессивной речи. 

2. Установление связи грамматического или лексического значения со звуковым образом морфемы 

(например, значение орудийности с флексиями -ом, -ой). 

3. Закрепление практических навыков использования грамматической формы в экспрессивной речи (на 

основе аналогии, практического обобщения). 

4. Углубленное осознание грамматических закономерностей, их формулирование с использованием 

лингвистической терминологии, закрепление формулировок грамматических правил. 

5. Закрепление грамматических закономерностей в письменной речи, осознание орфограмм. 

При изучении различных тем грамматики за основу должна быть принята семантика языка, дифференциация 

различных лексических и особенно грамматических значений. 

Начальный курс русского языка для обучающихся с ТНР включает следующие разделы: "Фонетика и 

орфоэпия", "Графика", "Лексика (состав слова, морфология)", "Синтаксис", "Орфография и пунктуация" "Развитие 

речи", что соответствует программе по русскому языку образовательной организации и обеспечивает возможность 



перехода обучающихся с ТНР в образовательную организацию. Учитывая особенности обучающихся с ТНР, 

отдельно выделяется раздел "Чистописание". На совершенствование каллиграфически правильного письма 

рекомендуется отводить в 1 (дополнительном), 1 классах - 5 минут урока три раза в неделю, во 2-4 классах - 10 

минут на каждом уроке русского языка. 

Распределение количества часов по разделам и темам в каждом классе осуществляется педагогическим 

работником самостоятельно с учетом коррекционно-развивающих задач, уровня речевого развития и 

подготовленности обучающихся с ТНР к усвоению АООП НОО. 

Для обеспечения системности в обучении разделы программы по грамматике и правописанию (по 

содержанию, последовательности изучения тем) тесно связаны с программами по развитию речи, обучению 

грамоте, литературному чтению. 

Большое внимание при обучении русскому языку обучающихся с ТНР должно быть уделено повторению. 

Повторение изученного материала предупреждает его забывание, позволяет восстановить забытое, является базой 

для изучения нового материала, содействует углублению и расширению знаний, умений, навыков, делая их 

осознанными, прочными и более системными. 

В программе выделяется определенное количество часов на повторение в начале года и итоговое. 

Повторение в начале учебного года проводится на специальных уроках. 

В начале учебного года важно не просто восстановить полученные ранее знания, а углубить их и 

систематизировать. При планировании материала для повторения следует учитывать состояние знаний, умений и 

навыков, уровень развития речи обучающихся, ориентируясь при этом на изучение новых тем. При повторении 

грамматико-орфографических тем педагогический работник закрепляет умения и навыки в упражнениях на новом, 

более сложном речевом материале, использует новые методы и приемы, уделяет больше внимания творческим и 

самостоятельным работам обучающихся. Программой определяется перечень тем для повторения. На итоговое 

повторение в конце учебного года также отводятся специальные уроки. 

Итоговое повторение является эффективным только в том случае, если педагогический работник в течение 

учебного года уделяет серьезное внимание текущему и тематическому повторению. При планировании материала 

для повторения педагогический работник ставит следующие задачи: углубить, обобщить и систематизировать 

знания, ликвидировать пробелы в знаниях по конкретной теме, закрепить правильные речевые навыки 

обучающихся. 

Содержание программы по развитию связной речи на уроках русского языка самым тесным образом связано 



с развитием речи на логопедических занятиях, уроках литературного чтения, коррекционно-развивающих 

занятиях по развитию речи. Программой предусматривается анализ структуры тех речевых высказываний, 

которые закреплены на уроках развития речи. 

Работа над связной речью служит логическим продолжением той системы работы над словом, 

словосочетанием, предложением, которая проводится на уроках русского языка. 

Умение смыслового программирования и языкового оформления связных высказываний является основным 

звеном в системе работы, подготавливающей обучающихся к усвоению связной речи. Понимание и употребление 

в речи побудительных, 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. 

При планировании уроков необходимо предусматривать рациональное чередование устных и письменных 

видов работ, соблюдение гигиенических требований к длительности непрерывного письма в 1 (дополнительном), 

1 классах - до 5 минут, во 2 классе - до 8 минут, в 3 классе - до 12 минут, в 4 классе - до 15 минут). 

Уроки русского языка должны способствовать закреплению речевых навыков как в устной, так и в 

письменной речи. 

Основными видами письменных работ по русскому языку являются списывание, диктанты, обучающие 

изложения и сочинения. 

Одним из важных дидактических условий успешного овладения языком является тесная связь обучения 

грамматике и правописанию с развитием речи, мышления и других психических процессов. 

Во время изучения грамматико-орфографических тем следует уделять большое внимание лексико-

семантическим, лексико-стилистическим упражнениям. 

Активному усвоению учебного материала, созданию интереса и положительного эмоционального фона на 

уроке способствует использование наглядных и технических средств обучения, дидактических игр (ребусов, 

шарад, кроссвордов, "превращений" слов). 

В целях предупреждения утомляемости обучающихся следует чередовать устные и письменные 

упражнения, своевременно проводить физкультминутки, речевые зарядки, включать в урок разнообразные виды 

деятельности. 

 



Пояснительная записка (обучение грамоте) 

Письменная речь (чтение и письмо) представляет собой более сложную форму речевой деятельности. 

Овладение чтением и письмом характеризует более высокий уровень речевого развития. Вместе с тем овладение 

навыком чтения и письма требует достаточно высокого уровня сформированности устной речи, языковых 

обобщений (фонематических, лексических, морфологических, синтаксических). 

В процессе овладения чтением и письмом обучающийся переходит от практического владения устной речью 

к осознанию языковых процессов. 

Ведущим методом обучения грамоте обучающихся с ТНР является звуковой аналитико-синтетический 

метод. 

Процесс обучения грамоте обучающихся с ТНР подразделяется на два периода: подготовительный или 

добукварный; букварный. 

В подготовительный период формируются необходимые речевые и неречевые предпосылки обучения 

грамоте. Для успешного овладения чтением и письмом обучающиеся должны анализировать предложения на 

слова, осуществлять слоговой и фонематический анализ, дифференцировать звуки на слух и в произношении, 

иметь достаточный словарный запас, владеть грамматическим строем речи, уметь отвечать на вопросы о 

прочитанном педагогическим работником тексте, составлять простые предложения. Овладению буквенными 

обозначениями предшествует работа по развитию двигательных умений (развитие тонкой ручной моторики) и 

анализу зрительно-пространственных отношений, обеспечивающих подготовку кинестетического и зрительного 

анализаторов к восприятию и письму букв и их элементов, и умение ориентироваться на странице тетради, 

классной доске, а также формирование графомоторных навыков, необходимых для дальнейшего воспроизведения 

букв. 

В букварный период ведется работа по обучению первоначальным навыкам чтения и письма. 

Последовательность изучения звуков и букв обучающимися с ТНР определяется следующим образом - от 

правильно произносимых звуков (и соответствующих им букв) к наиболее трудным по артикуляции, далее к 

мягким согласным, звонким согласным, аффрикатам. Каждый звук изучается сначала на уроках произношения в 

словах и фразах различной сложности, дифференцируется от других звуков, затем на уроках обучения грамоте 

изучается соответствующая буква. 

В процессе работы большая роль отводится звукослоговому и звукобуквенному анализу слов, который дает 

возможность наблюдать способы обозначения мягкости согласных звуков на письме, замечать несоответствие 



между произношением и написанием, то есть заниматься орфографической пропедевтикой, развивать 

орфографическую зоркость. 

В ходе обучения чтению и письму проводится анализ печатного и письменного образа буквы, анализ 

графических знаков, из которых состоит буква; сопоставление с другими буквами, содержащими сходные 

элементы, упражнения в написании элементов букв, букв и соединений, слов и предложений, списывание слов, 

предложений, текстов с печатного образца. 

При обучении грамоте необходимо привлечь внимание обучающихся к речи, ее звуковой стороне, научить 

выделять из речевого потока отдельные слова, познакомить с основной функцией слова - обозначением предмета, 

действия, признака предмета. Обучающиеся учатся определять общие, повторяющиеся слова в предложениях, 

дополнять предложение словом, определять место того или иного слова в предложении. 

Лишь после закрепления представлений о слове как значимой единице речи рекомендуется переходить к 

анализу звуко-слогового состава слова. 

В процессе развития слогового анализа выделяются 3 этапа: 

 определение слогового состава слова с опорой на вспомогательные приемы (отхлопывание, 

отстукивание); 

 определение слогового состава слова с опорой на гласные звуки; 

 определение количества слогов во внутренней речи (например, по заданию подобрать слова с двумя 

слогами). 

Работа по анализу звуковой структуры слова проводится с учетом онтогенетической последовательности 

появления различных форм звукового анализа в процессе речевого развития и содержит: 

 узнавание звука на фоне слова; 

 выделение первого и последнего звука в слове и определение места звука в слове (начало, середина, 

конец слова); 

 определение последовательности, количества, позиционного места звука в слове по отношению к 

другим звукам (какой по счету звук в слове, перед каким звуком, после какого звука слышится). 

Навык узнавания звука на фоне слова в серии заданий по выделению 5-6 звуков (последовательно), 

например, а, у, м, ж, р. Работа над каждым звуком начинается с анализа сюжетной картинки. В процессе беседы по 

картинке выделяется и оречевляется обучающимися соответствующее звукоподражание (а-а - плачет ребенок, у-у 



- воет волк, м-м - мычит теленок, ж-ж - жужжит жук, р-р - рычит собака). 

После воспроизведения звукоподражания обучающиеся учатся слышать этот звук в односложных и 

двухсложных словах, включающих данный звук и не включающих его (например, определяют, слышится ли 

жужжание жука в словах жук, окно, пожар, мыло, жираф). 

Выделение первого и последнего звука в односложных - двухсложных словах, определение места звука: 

начало, середина, конец. 

Прежде всего обучающиеся учатся выделять первый ударный гласный из слова, далее формируется умение 

выделять первый согласный (не взрывной) из односложных слов (например, звук м в словах мак, мох, мал). 

В дальнейшем обучающиеся учатся выделять глухой взрывной звук в конце слова (кот, мак), сонорный звук 

в конце слова (дым, дом, сон, сын). 

Определение последовательности, количества и места звука в слове. Эта форма фонематического анализа 

является наиболее сложной и формируется у обучающихся с ТНР длительное время. Вместе с тем определение 

последовательности, количества и места звуков в слове представляет собой важную предпосылку для успешного 

овладения чтением и письмом. 

Развитие этой формы фонематического анализа рекомендуется проводить в букварный период в два этапа: 

развитие фонематического анализа простых односложных слов (без стечений согласных); развитие 

фонематического анализа двух-трехсложных слов. 

Развитие фонематического анализа односложных слов необходимо проводить с учетом поэтапного 

формирования умственных действий: 

а) выполнение действия фонематического анализа с опорой на внешние действия (графические схемы и 

фишки); 

б) выполнение действия фонематического анализа в речевом плане; 

в) анализ звукового состава слова по представлению. 

На первом этапе предполагается использование картинок, готовой графической схемы, фишек. Анализируя 

хорошо знакомые слова (например, ум, ах, мак, дом), обучающиеся последовательно выделяют звуки и закрывают 

клеточки фишками. 

На втором этапе обучающиеся определяют звуковую структуру односложных слов только в речевом плане, 

без опоры на готовую графическую схему. 

На третьем этапе обучающиеся выполняют задание на фонематический анализ в умственном плане 



(например, выбирают картинки, в названии которых 3 звука, подбирают слова, в которых 3 звука). 

В процессе анализа звуко-слоговой структуры двух-трехсложных слов обучающиеся знакомятся с понятием 

слог, со слоговым составом слова, анализируют звуковую структуру более сложных слов, усваивают 

слогообразующую роль гласных. 

Фонематический анализ двух-трехсложных слов проводится параллельно по следам слогового анализа. 

Предусматривается постепенное усложнение речевого материала, предлагаемого обучающимся для 

звукового анализа: односложные слова без стечений согласных; слова типа мама, муха; слова типа сахар, каток; 

слова со стечением согласных в середине слова (мурка, кошка); односложные слова со стечением согласных в 

начале слова (двор, стол); односложные слова со стечением согласных в конце слова (волк, парк); двухсложные 

слова со стечением согласных в начале слова (крыша). 

Общее количество часов на обучение грамоте составляет 205 часов (в 1 (дополнительном) классе -165 часов, 

в 1 классе - 40 часов). 

 

 

По учебному плану МБОУ ВМО «Майская средняя школа имени А.К.Панкратова» общее число часов, 

отведённых на изучение курса «Русский язык» – 823 (5 часов в неделю в каждом классе): в 1 классе и 1 

дополнительном классах по 165 ч, во 2–3 классах – по 170 ч., в 4 классе – 153 часа. 

 

II. Содержание учебного предмета «Русский язык» (обучение грамоте) 

Программу учебного предмета "Обучение грамоте" составляют следующие разделы: 

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

последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

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

звонких и глухих. 

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

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

звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 



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

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 

обучающегося. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями 

и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

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

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

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

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

доски. 

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

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

аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного 

при помощи сличения с текстом - образцом 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. 

На начальном этапе обучения грамоте урок может быть смешанным (чтение и письмо). По мере усвоения 

обучающимися букв появляется возможность проводить отдельно уроки чтения и уроки письма. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык»  

1 класс: 

1. Общие сведения о языке. 

Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения. 

2. Фонетика. 

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

Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. Согласный 

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

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые случаи, без стечения 

согласных). 

3. Графика. 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости согласных звуков буквами а, о, у, 

ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, 

ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

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

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование алфавита для 

упорядочения списка слов. 

4. Орфоэпия. 

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

русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

5. Лексика. 

Слово как единица языка (ознакомление). 

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



Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

6. Синтаксис. 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление связи слов в предложении при 

помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора форм слов. 

7. Орфография и пунктуация. 

Правила правописания и их применение: 

а) раздельное написание слов в предложении; 

б) прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях людей, кличках 

животных; 

в) перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

г) гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 

д) сочетания чк, чн; 

е) слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

ж) знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

Алгоритм списывания текста. 

8. Развитие речи. 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомление). 

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

диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). 

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

благодарность, обращение с просьбой). 

 

Изучение содержания учебного предмета "Русский язык" в первом классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда УУД. 

Познавательные УУД. 

Базовые логические действия: 

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



 устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на основе образца); 

 характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; твёрдых 

согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; слов с заданным звуком. 

 Базовые исследовательские действия: 

 проводить изменения звуковой модели по предложенному педагогическим работником правилу, 

подбирать слова к модели; 

 формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

 использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по орфографическому 

словарику учебника; 

 место ударения в слове по перечню слов, отрабатываемых в учебнике; 

 анализировать графическую информацию - модели звукового состава слова; 

 самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 

 Коммуникативные УУД. 

 Общение: 

 воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой 

среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения нормы речевого 

этикета; 

 соблюдать правила ведения диалога; 

 воспринимать разные точки зрения; 

 в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

 строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом и буквенном 

составе слова. 

Регулятивные УУД: 

Самоорганизация: 



 выстраивать последовательность учебных операций при проведении звукового анализа слова; 

 выстраивать последовательность учебных операций при списывании; 

 удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении звуков буквами, при 

списывании текста, при письме под диктовку; 

Самоконтроль: 

 с помощью педагогического работника находить указанную ошибку, допущенную при проведении 

звукового анализа, при письме под диктовку или списывании слов, предложений; 

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

Совместная деятельность: 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по её достижению, 

распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения участников совместной работы; 

 ответственно выполнять свою часть работы. 

 

 2 класс: 

1. Общие сведения о языке. 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. Первоначальные 

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

анализ. 

2. Фонетика и графика. 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных и безударных 

гласных звуков, твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие согласные 

звуки [ж], [ш], [ч'], [щ']; обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я; 

согласный звук [й'] и гласный звук [и] (повторение изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твёрдости - мягкости согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости - глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный - согласный; гласный ударный - безударный; согласный 

твёрдый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине слова; разделительный. 



Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я (в начале слова и после гласных). 

Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). 

Использование знания алфавита при работе со словарями. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац (красная строка), 

пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

3. Орфоэпия. 

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

русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). Использование 

отработанного перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для решения практических задач. 

4. Лексика. 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее представление). Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

5. Состав слова (морфемика). 

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

(родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах корня (простые случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. 

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

6. Морфология. 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы ("кто?", "что?"), употребление в речи. 

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы ("что делать?", "что сделать?"), употребление в речи. 

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы ("какой?", "какая?", "какое?", "какие?"), 

употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые предлоги: в, на, из, без, над, до, у, о, 



об. 

7. Синтаксис. 

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

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от слова. Наблюдение за 

выделением в устной речи одного из слов предложения (логическое ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные 

предложения. 

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

предложения. 

8. Орфография и пунктуация. 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички животных); знаки 

препинания в конце предложения; перенос слов со строки на строку (без учёта морфемного членения слова); 

гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн 

(повторение правил правописания, изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки. 

Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы 

в слове. Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. 

Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 

1) разделительный мягкий знак; 

2) сочетания чт, щн, нч; 

3) проверяемые безударные гласные в корне слова; 

4) парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

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

6) прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички животных, 

географические названия; 

7) раздельное написание предлогов с именами существительными. 

9. Развитие речи. 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для эффективного решения 



коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения собственного мнения). Умение вести 

разговор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание). Практическое овладение диалогической 

формой речи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового 

общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности при проведении 

парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины по заданному плану, опорным словам. Составление 

устного рассказа по личным наблюдениям и вопросам. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; последовательность предложений в 

тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков 

к предложенным текстам. Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся 

в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов с опорой на вопросы. 

 

Изучение содержания учебного предмета "Русский язык" во втором классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда УУД. 

 Познавательные УУД. 

Базовые логические действия: 

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

слова с омонимичными корнями; 

 сравнивать значение однокоренных (родственных) слов; 

 сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов; 

 по заданному алгоритму или с внешними опорами устанавливать основания для сравнения слов: на 

какой вопрос отвечают, что обозначают; 

 характеризовать звуки по заданным параметрам; 

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



 находить закономерности на основе наблюдения за языковыми единицами; 

 ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить понятие с его краткой 

характеристикой. 

 Базовые исследовательские действия: 

 по предложенному плану проводить наблюдение за языковыми единицами (слово, предложение, 

текст); 

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

однокоренными (родственными). 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для получения информации; 

 устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в 

явном виде; 

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

"читать" информацию, представленную в схеме, таблице; 

 с помощью педагогического работника на уроках русского языка создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

Коммуникативные УУД. 

Общение: 

 воспринимать и по заданному алгоритму формулировать суждения о языковых единицах; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога; 

 признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа результатов 

наблюдения за языковыми единицами; 

 корректно и аргументированно на доступном уровне высказывать своё мнение о результатах 

наблюдения за языковыми единицами с учетом специфики проявления речевого нарушения; 

 строить устное диалогическое выказывание; 



 устно на основе плана формулировать простые выводы на основе прочитанного или услышанного 

текста. 

Регулятивные УУД. 

Самоорганизация: 

 с помощью педагогического работника планировать действия по решению орфографической задачи; 

 по заданному алгоритму выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

 устанавливать с помощью педагогического работника причины успехами неудач при выполнении 

заданий по русскому языку; 

 корректировать под руководством педагогического работника свои учебные действия для преодоления 

ошибок при выделении в слове корня и окончания, при списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 

 строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении парных и групповых 

заданий на уроках русского языка: распределять роли, договариваться, корректно делать замечания и 

высказывать пожелания участникам совместной работы, спокойно принимать замечания в свой адрес, 

мирно решать конфликты (в том числе с небольшой помощью педагогического работника); 

 совместно обсуждать процесс и результат работы; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат. 

 

3 класс: 

1. Сведения о русском языке. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания языка: наблюдение, 

анализ, лингвистический эксперимент. 

2. Фонетика и графика. 

Звуки русского языка: гласный-согласный, гласный ударный-безударный, согласный твёрдый-мягкий, 

парный-непарный, согласный глухой-звонкий, парный-непарный; функции разделительных мягкого и твёрдого 

знаков, условия использования на письме разделительных мягкого и твёрдого знаков (повторение изученного). 



Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и ъ, в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

3. Орфоэпия. 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

4. Лексика. 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова (ознакомление). 

5. Состав слова (морфемика). 

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

(родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями; выделение в словах корня (простые случаи); окончание как изменяемая часть слова (повторение 

изученного). 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, суффикс - значимые части слова. 

Нулевое окончание (ознакомление). 

6. Морфология. 

Части речи. 

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

единственного и множественного числа. Имена существительные мужского, женского и среднего рода. Падеж 

имён существительных. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Изменение имён 

существительных по падежам и числам (склонение). 

Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

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

прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён прилагательных по родам, числам и 

падежам (кроме имён прилагательных на -ий, -ов, -ин). Склонение имён прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в речи. Использование личных 

местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. 



Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Настоящее, 

будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, числам. Род глаголов в прошедшем 

времени. 

Частица не, её значение. 

7. Синтаксис. 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в 

предложении. Главные члены предложения - подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без 

деления на виды). Предложения распространённые и нераспространённые. 

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

8. Орфография и пунктуация. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки, 

различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль и 

самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом 

орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

а) разделительный твёрдый знак; 

б) непроизносимые согласные в корне слова; 

в) мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

г) безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на уровне наблюдения); 

д) безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне наблюдения); 

е) раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

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

з) раздельное написание частицы не с глаголами. 

9. Развитие речи. 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, благодарность, отказ. 

Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые 

средства, помогающие: формулировать и аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; контролировать (устно 



координировать) действия при проведении парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

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

мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

План текста. Коллективное составление плана текста, написание текста по заданному плану после 

предварительного обсуждения. Связь предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов 

и, а, но. Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов 

заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее, ознакомительное чтение. 

 

Изучение содержания учебного предмета "Русский язык" в третьем классе способствует освоению ряда 

УУД. 

Познавательные УУД. 

Базовые логические действия: 

 сравнивать грамматические признаки разных частей речи по заданному алгоритму; 

 сравнивать тему и основную мысль текста; 

 сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение); сравнивать прямое и переносное 

значение слова; 

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

 объединять имена существительные в группы по определённому признаку (например, род или число); 

 определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 

 устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в 

предложении; 

 ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные члены предложения, 

часть речи, склонение) и соотносить понятие с его краткой характеристикой. 



Базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основе предложенных 

педагогическим работником критериев; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения текста; 

 высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 

 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание; 

 формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов текстов, подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; 

 коллективно под руководством педагогического работника выбирать наиболее подходящий для 

данной ситуации тип текста (на основе предложенных критериев). 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации при выполнении мини-исследования; 

 анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как результата наблюдения 

за языковыми единицами. 

 Коммуникативные УУД. 

Общение: 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей с учетом специфики проявления 

речевого дефекта; 

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

внешних опор (по данным словам, по плану, по графической схеме); 

 под руководством педагогического работника готовить небольшие выступления о результатах 

групповой работы, наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

 создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, просьбу, извинение, 

благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета. 

Регулятивные УУД. 



Самоорганизация: 

 планировать действия по решению орфографической задачи; выстраивать последовательность 

выбранных действий по заданному алгоритму. 

 Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха и неудач при выполнении заданий по русскому языку; 

 корректировать с помощью педагогического работника свои учебные действия для преодоления 

ошибок при выделении в слове корня и окончания, при определении части речи, члена предложения 

при списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 

 под руководством педагогического работника формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) при выполнении коллективного мини-

исследования или проектного задания на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

 при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), подчиненного, проявлять 

самостоятельность, организованность, инициативность для достижения общего успеха деятельности. 

 

 4 класс: 

1. Сведения о русском языке. 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: наблюдение, 

анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект. 

2. Фонетика и графика. 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным параметрам. 

Звукобуквенный разбор слова. 

3. Орфоэпия. 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; 



ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном 

перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного произношения слов. 

4. Лексика. 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, 

устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

5. Состав слова (морфемика). 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса (повторение изученного). 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознакомление). 

6. Морфология. 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на -

ья типа гостья, на ье типа ожерелье во множественном числе); собственных имён существительных на -ов, -ин, -

ий; имена существительные 1, 2, 3-го склонения (повторение изученного). Несклоняемые имена существительные 

(ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного 

(повторение). Склонение имён прилагательных во множественном числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-го и 3-го лица единственного и 

множественного числа; склонение личных местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). I и II 

спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. 

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

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 

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

Частица не, её значение (повторение). 



7. Синтаксис. 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и различий; виды 

предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и побудительные); виды предложений 

по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные); связь между словами в словосочетании и 

предложении (при помощи смысловых вопросов); распространённые и нераспространённые предложения 

(повторение изученного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным союзом и. Интонация 

перечисления в предложениях с однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: сложносочинённые с союзами и, а, 

но; бессоюзные сложные предложения (без называния терминов). 

8. Орфография и пунктуация. 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая зоркость как осознание 

места возможного возникновения орфографической ошибки; различные способы решения орфографической 

задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль при проверке собственных и предложенных текстов 

(повторение и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

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

также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); 

безударные падежные окончания имён прилагательных; 

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

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

безударные личные окончания глаголов; 

знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение). 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение). 

9. Развитие речи. 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного и письменного 

общения (письмо, поздравительная открытка, объявление); диалог; монолог; отражение темы текста или основной 



мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 

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

тексте информации. 

 

Изучение содержания учебного предмета "Русский язык" в четвертом классе способствует освоению ряда 

УУД. 

Познавательные УУД. 

Базовые логические действия: 

 По заданному алгоритму устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям 

речи; устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, но 

отличающихся грамматическими признаками; 

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

 объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, время, спряжение); 

 объединять предложения по определённому признаку; 

 классифицировать предложенные языковые единицы; 

 устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

 ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределённая форма, однородные 

члены предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

 Базовые исследовательские действия: 

 сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звукобуквенный, морфемный, 

морфологический, синтаксический) по заданному алгоритму; 



 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, мини-исследования); 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

 прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 

 Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в поисках 

информации, необходимой для решения учебно-практической задачи; находить дополнительную 

информацию, используя справочники и словари; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах 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 сети Интернет; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные УУД. 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства для выражения 

эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при обобщении результатов 

наблюдения за орфографическим материалом; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) на доступном уровне 

с учетом структуры и степени выраженности речевого дефекта; 

 под руководством педагогического работника готовить небольшие публичные выступления; 

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

Регулятивные УУД. 

Самоорганизация: 



 самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

 предвидеть трудности и возможные ошибки. 

 Самоконтроль: 

 контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия для 

преодоления ошибок; 

 находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; 

 оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой вклад в неё; 

 адекватно принимать оценку своей работы. 

Совместная деятельность: 

 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, планы, идеи. 

  

III. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета "Русский язык" на уровне 

начального общего образования. 

Личностные результаты: 

а) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей родине России, 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; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе через 

обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 



уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из художественных 

произведений; 

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

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том 

числе отражённых в художественных произведениях; 

б) духовно-нравственного воспитания: 

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); 

в) эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в искусстве слова; 

осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения; 

г) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде 

(в том числе информационной) при поиске дополнительной информации 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; 

д) трудового воспитания: 

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

художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при 

обсуждении примеров из художественных произведений; 

е) экологического воспитания: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; неприятие действий, 

приносящих ей вред; 



ж) 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: 

Познавательные УУД (обучение грамоте): 

а) базовые логические действия: 

 По заданному алгоритму сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей; 

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

 устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на основе образца). 

б) базовые исследовательские действия: 

 проводить изменения звукобуквенной модели по предложенному педагогическим работником 

правилу, подбирать слова к модели; 

 формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

 использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

в) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по орфографическому 

словарику учебника; 

  место ударения в слове по перечню слов, отрабатываемых в учебнике. 

 

1. В результате изучения предмета "Русский язык" на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательные УУД: 

а) базовые логические действия: 

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

основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический признак, 

лексическое значение); устанавливать аналогии языковых единиц по заданному алгоритму; 

 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 

педагогическим работником алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с 

языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, 

делать выводы. 

б) базовые исследовательские действия: 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); формулировать с 

помощью педагогического работника вопросы в процессе анализа предложенного языкового 

материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях. 

в) 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 педагогическим работником способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете (информации о 

написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей на доступном уровне с учетом структуры дефекта и степени его выраженности; 

 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно 

создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

  

2. Коммуникативные УУД (обучение грамоте): 

общение: 

 воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой 

среде на доступном уровне с учетом структуры и степени выраженности речевого дефекта; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения нормы речевого 

этикета; соблюдать правила ведения диалога; 

 воспринимать разные точки зрения; 

 в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

 на доступном уровне с учетом структуры и тяжести выраженности речевого дефекта строить устное 

речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом и буквенном составе слова по 

заданному алгоритму, по вопросам педагогического работника. 

 

 

К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося формируются коммуникативные 

УУД: 

общение: 



 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде на доступном уровне с учетом структуры дефекта и степени его 

выраженности; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 на доступном уровне корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей на доступном уровне с учетом 

структуры и степени выраженности речевого дефекта; 

 на доступном уровне с учетом структуры и степени выраженности речевого дефекта создавать устные 

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

 над руководством педагогического работника готовить небольшие публичные выступления о 

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

исследования, проектного задания; 

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

 

 

3. Регулятивные УУД (обучение грамоте): 

а) самоорганизация: 

 выстраивать последовательность учебных операций при проведении звукобуквенного анализа слова 

по заданному алгоритму, в том числе, с опорой на материализованные опоры; 

 выстраивать последовательность учебных операций при списывании; 

 удерживать учебную задачу при проведении звукобуквенного анализа, при обозначении звуков 

буквами, при списывании текста, при письме под диктовку; 

 б) самоконтроль: 

 находить указанную ошибку, допущенную при проведении звукобуквенного анализа, при письме под 

диктовку или списывании слов, предложений; 

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



в) совместная деятельность: 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по её достижению, 

распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения участников совместной работы; 

 ответственно выполнять свою часть работы. 

 

К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося формируются регулятивные УУД: 

а) самоорганизация: 

 на основе заданного алгоритма планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

б) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха и 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. 

в) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного педагогическим 

работником 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: 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета "Обучение грамоте": 

 развитие функций фонематической системы; 

 развитие базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и письма; 

 умение различать понятия "предложение", "слово", "слог", "звук"; 

 умение анализировать структуру простого предложения и слова; 

 знание русского алфавита; 

 умение различать зрительные образы букв; 

 усвоение гигиенических требований при письме; 

 умение графически правильно воспроизводить зрительные образы букв и слов, простые предложения; 

 овладение разборчивым, аккуратным почерком; 

 первоначальное овладение навыком письма; 

 овладение послоговым чтением, правильным пониманием читаемых слов, предложений, текстов; 

 овладение языковыми обобщениями (фонематическими, морфологическими, синтаксическими); 

 овладение предпосылками для формирования навыков орфографически грамотного письма. 

 

 1 класс: 

 различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

 вычленять звуки из слова; 

 различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный звук [й'] и гласный 

звук [и]); 

 различать ударные и безударные гласные звуки; 



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

 различать понятия "звук" и "буква"; 

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

согласных); определять в слове ударный слог; 

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

 правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности букв русского 

алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

 писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, соединения 

букв, слова; 

 применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; знаки 

препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; прописная буква 

в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички животных); перенос слов по 

слогам (простые случаи: слова из слогов типа "согласный + гласный"); гласные после шипящих в 

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

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

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

более 25 слов; 

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

объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 понимать прослушанный текст; 

 читать вслух (с пониманием) короткие тексты по слогам с чтением коротких слов целиком, 

соблюдением интонации и пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

 составлять предложение из набора форм слов; 

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

 использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 



2 класс: 

 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 (в том числе при стечении согласных); делить слово на слоги; 

 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; случаи употребления синонимов и антонимов (без называния 

терминов); 

 распознавать слова, отвечающие на вопросы "кто?", "что?"; 

 распознавать слова, отвечающие на вопросы "что делать?", "что сделать?"; 

 распознавать слова, отвечающие на вопросы "какой?", "какая?", "какое?", "какие?"; 

 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

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

безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроверяемые 

гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах, 

отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; раздельное написание 

предлогов с именами существительными, разделительный мягкий знак; 

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

более 50 слов; 



 писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объёмом не более 

45 слов с учётом изученных правил правописания; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2-4 предложения на определённую 

тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

 формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и письменно (1-2 

предложения); 

 составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по вопросам; 

 определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

 составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

 коллективно писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов с опорой на 

вопросы; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; 

 использовать изученные понятия, 

 3 класс: 

 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 бук венного состава, в том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я, в словах с 

разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными; 

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

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

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



 выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и антонимы к словам 

разных частей речи; 

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

 определять значение слова в тексте; 

 распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён существительных: 

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

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

число, падеж; 

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

падежом, числом и родом имён существительных; 

 распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы "что делать?" и "что сделать?"; 

определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в прошедшем времени); 

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

 распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

 различать предлоги и приставки; 

 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

 распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

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

 применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в корне слова; 

разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; не с 

глаголами; раздельное написание предлогов со словами; 

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

 писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил правописания; 



 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

 формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации устно (1-2 

предложения); 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание  

(3-5 предложений на определённую тему, по наблюдениям) 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; 

 уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

4 класс: 

 осознавать многообразие языков и культур на территории российской федерации, осознавать язык как 

одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

 объяснять роль языка как основного средства общения; 

 объяснять роль русского языка как государственного языка российской федерации и языка 

межнационального общения; 

 осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры человека; 

 проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом); 



 подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам антонимы; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова по контексту; 

 проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять схему состава 

слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

 устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изученного) по комплексу 

освоенных грамматических признаков; 

 определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, падеж; 

проводить разбор имени существительного как части речи по заданному плану; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном числе), число, 

падеж; проводить раз бор имени прилагательного как части речи по заданному плану; 

 устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки 

глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в прошедшем 

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

числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи по заданному плану; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, число, род (у 

местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов в тексте по заданному плану; 

 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, а также кроме собственных имён 

существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имён прилагательных; мягкий 

знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; наличие или 

отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; знаки 

препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 

 правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил правописания; 

 находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные правила, описки; 

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

языковые средства в ситуации общения; 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4-6 предложений), соблюдая 

орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

 создавать небольшие устные и письменные тексты (3-5 предложений) для конкретной ситуации 

письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления); 

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

основную мысль; 

 корректировать порядок предложений и частей текста; 

 коллективно составлять план к заданным текстам; 

 осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

 осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

 писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 



 осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; формулировать устно и 

письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; интерпретировать и 

обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

 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. 

 

 Особенности оценивания обучающихся с ТНР (вариант 5.2) 

1. Учет ошибок в диктанте: 

 повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1 ошибку (например, обучающийся дважды в 

слове "песок" написал вместо "е" букву "и"); 

 ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки (например, 

обучающийся написал букву "т" вместо "д" в слове "лошадка" и букву "с" вместо "з" в слове 

"повозка". 

Специфические дисграфические ошибки оцениваются следующим образом: три однотипные ошибки 

(акустические, фонологические, моторные, ошибки языкового анализа и другие) расцениваются как одна. 

 

2. Ошибкой считается: 

 нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, перестановку, 

замену и вставку лишних букв в словах; 

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой 

каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

 отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой; отсутствие 

точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее предложение написано с 

большой буквы. 

3. При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. 



Исправления, которые сделал обучающийся, не влияют на оценку (за исключением такого вида работ, как 

контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление работы так же не должно 

влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий работу может быть недостаточно объективным. При 

оценивании работы педагогический работник принимает во внимание каллиграфический навык. При оценивании 

работы принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок. 

Контрольный словарный диктант проводится 1 раз в две недели в тетрадях для контрольных работ. 

Объём текстов изложений должен быть на 15-20 слов больше объёма диктантов. Примерный объём текстов 

для изложений: 

 

 Количество слов на начало 

года 

Количество слов на конец года 

3 класс 45-55 65-70 

4 класс 70-75 85-100 

 

На изложение отводится не менее одного часа. 

В качестве контрольного проводится одно изложение в конце года. 

 

 

Раздел 3.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС 165 ч. 

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы , 

тесты, пров.р. 

 

Раздел 1. Обучение грамоте 

1.1 Слово и предложение  5   1 https://resh.edu.ru/subject/13/1/ 

1.2 Фонетика  23   1 https://resh.edu.ru/subject/13/1/ 



1.3 Письмо  70   
4 (буква, слово, 

предл., текст) 
https://resh.edu.ru/subject/13/1/ 

1.4 Развитие речи  2    https://resh.edu.ru/subject/13/1/ 

Итого по разделу  100   6 

Раздел 2. Систематический курс 

2.1 Общие сведения о языке  1    https://resh.edu.ru/subject/13/1/ 

2.2 Фонетика  4    https://resh.edu.ru/subject/13/1/ 

2.3 Графика  4   1 https://resh.edu.ru/subject/13/1/ 

2.4 Лексика и морфология  12   1 https://resh.edu.ru/subject/13/1/ 

2.5 Синтаксис  5   1 https://resh.edu.ru/subject/13/1/ 

2.6 Орфография и пунктуация  14  
1 контр.спис. 

1 пров.диктант 
 https://resh.edu.ru/subject/13/1/ 

2.7 Развитие речи  10     

Итого по разделу  50  2 3  

Резервное время  15     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 165   2  9   



 2 КЛАСС  170 ч. 

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы, 

тксты, пров.р.  

 

1 Общие сведения о языке  1    https://resh.edu.ru/subject/13/2/ 

2 Фонетика и графика  6  1  https://resh.edu.ru/subject/13/2/ 

3 Лексика   10   1 https://resh.edu.ru/subject/13/2/ 

4 Состав слова  14   2 https://resh.edu.ru/subject/13/2/ 

5 Морфология  19   3 https://resh.edu.ru/subject/13/2/ 

6 Синтаксис  8   1 https://resh.edu.ru/subject/13/2/ 

7 Орфография и пунктуация  50   4  1 https://resh.edu.ru/subject/13/2/ 

8 
Развитие речи (изложения, 

сочинения, работа с деф.текстом) 
 30     

Резервное время  32  
1 пром.аттест. 

1 старт.работа  
  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 170   7  8   



 3 КЛАСС 170 ч. 

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практ.р., 

тесты, 

пров.р. 

 

1 Общие сведения о языке  1    
Библиотека ЦОК 

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

2 Фонетика и графика  2    
Библиотека ЦОК 

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

3 Лексика   5   1 
Библиотека ЦОК 

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

4 Состав слова  9  1 1 
Библиотека ЦОК 

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

5 Морфология  43  2 4 
Библиотека ЦОК 

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

6 Синтаксис  13  1 1 
Библиотека ЦОК 

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

7 Орфография и пунктуация  50  2 2 
Библиотека ЦОК 

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

8 Развитие речи  30    
Библиотека ЦОК 

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

Резервное время  17  
1 старт.работа 

 1 пром.аттес. 
  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  170   8  9   

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


 4 КЛАСС  153 ч. 

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Пров.р., 

тесты 

 

1 Общие сведения о языке  1    
Библиотека ЦОК 

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

2 Фонетика и графика  2    
Библиотека ЦОК 

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

3 Лексика   5  1  
Библиотека ЦОК 

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

4 Состав слова  5   1 
Библиотека ЦОК 

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

5 Морфология  46 2 5 
Библиотека ЦОК 

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

6 Синтаксис  11 1  
Библиотека ЦОК 

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

7 Орфография и пунктуация  40 1 1 
Библиотека ЦОК 

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

8 Развитие речи  25   
Библиотека ЦОК 

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

Резервное время  18  
 2 ч. – ВПР 

1ч. – промеж 
  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  153  8  7   

 

 

 

https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
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2024 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Литературное чтение»  

1 КЛАСС  

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС  

2 КЛАСС  

3 КЛАСС  

4 КЛАСС  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Литературное чтение» 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

1 КЛАСС  

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС  

2 КЛАСС  

3 КЛАСС  

4 КЛАСС  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 КЛАСС (132 часов)  

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС  

2 КЛАСС (119часов)  

3 КЛАСС (119 часов)  

4 КЛАСС (102 часов) 1 

 

 

 

 



 

 Пояснительная записка. 

"Литературное чтение" является важнейшим учебным предметом предметной области "Русский язык и 

литературное чтение" и служит для реализации образовательных, воспитательных, развивающих и коррекционных 

задач. На уроках литературного чтения формируется функциональная грамотность, которая является основой 

эффективности обучения по другим учебным предметам начальной школы. Кроме этого, литература является 

одним из самых мощных средств приобщения обучающихся к общечеловеческим ценностям, формирования их 

мировоззрения, духовно-нравственного, эстетического воспитания. В чтении содержится коррекционно-

развивающий потенциал, позволяющий использовать его в целях преодоления нарушений устной речи, чтения, 

вторичных отклонений в развитии мышления, памяти, воображения, развития коммуникативно-речевых умений 

обучающихся с ТНР. 

Содержание программы по литературному чтению тесно связано с содержанием учебных предметов 

"Окружающий мир", "Русский язык", коррекционного курса "Развитие речи". 

Приоритетной целью обучения литературному чтению является формирование читательской компетенции 

обучающихся с ТНР, определяющейся владением техникой чтения, пониманием прочитанного и прослушанного 

произведения, знанием книг и умением их самостоятельного выбора, сформированного духовной потребностью в 

книге и чтении. 

Основными задачами уроков литературного чтения являются: 

 обучение сознательному, правильному, беглому, выразительному чтению, чтению вслух и про себя; 

 освоение общекультурных навыков чтения, формирование умений понимать содержание 

художественного произведения, работать с текстом; 

 овладение коммуникативной культурой, обогащение и активизация речи обучающихся, формирование 

умения выражать свои мысли; 

 расширение и углубление знаний обучающихся об окружающем мире; 

 формирование нравственного сознания и эстетического вкуса, понимания духовной сущности 

произведений; 

 формирование у обучающихся интереса к книгам, к самостоятельному чтению; 



 коррекция нарушений устной и письменной речи (обогащение словарного запаса, уточнение значений 

слов, преодоление аграмматизма, расширение речевой практики обучающихся, развитие их 

познавательной деятельности, мыслительных операций, интеллектуальных, организационных 

умений). 

Программа по литературному чтению для каждого класса состоит из следующих разделов: "Виды речевой 

деятельности", "Виды читательской деятельности", "Круг детского чтения", "Литературоведческая пропедевтика", 

"Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)". С учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР в программу по литературному чтению включается раздел 

"Коммуникативное и речевое развитие". 

 

Виды речевой и читательской деятельности: 

1. Чтение: постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми 

словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения). Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей различных текстов, передача их с помощью интонирования. Осознание смысла 

произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте 

необходимую информацию. 

2. 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, её справочно-иллюстративный материал). Прогнозирование содержания книги по её названию и 

оформлению. 

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. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

3. 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) причины поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

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

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые (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). 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача 

основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение ключевых (опорных) 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 (тезиса). Самостоятельное 

определение темы, главной мысли, структуры текста. Умение работать с разными видами информации. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения 

(отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление 



эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

4. Говорение (культура речевого общения): осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения (понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

учебного и художественного текста. Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического 

высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий 

рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

5. Круг детского чтения: произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

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

отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия обучающихся младшего школьного возраста. 

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 

6. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение): практическое освоение умения отличать 

текст от набора предложений. 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 (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. 

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

средствах. 

7. Коммуникативное и речевое развитие: данный раздел ориентирован на решение коррекционно-

развивающих задач в области преодоления первичного речевого нарушения и содержит значительный потенциал 

для работы по преодолению фонетического, лексико-грамматического дефицита, для формирования речевых 

умений, связанных с аудированием (слушанием) и говорением. Особое место в этом отношении принадлежит 

работе с текстом. Слушание, пересказ, инсценирование литературного произведения, чтение по ролям, ответы на 

вопросы по содержанию, самостоятельное формулирование вопросов по содержанию текста, высказывание 

собственной точки зрения по обсуждаемому произведению, передача впечатлений о прослушанном или 

прочитанном тексте способствуют развитию важных для коммуникативного развития обучающихся видов речевой 

деятельности. Перечисленные (и другие) виды работы способствуют отработке следующих групп 

коммуникативных умений: 

 информационно-коммуникативных (умение вступать в общение, ориентироваться в партнерах и 

ситуациях общения, участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления других обучающихся, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст); 

 регуляторно-коммуникативных (умение согласовывать действия, мнения, установки с потребностями 

партнеров по общению, применять индивидуальные способы при решении совместных 

коммуникативных задач, оценивать результаты совместного общения; 

 аффективно-коммуникативных (умение делиться своими чувствами, настроением с партнерами по 

общению, проявлять эмпатию, оценивать эмоциональное поведение друг друга). 

8. 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. 

 

 

I. Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

1 класс: 

1. Чтение. Восприятие и осознанное, правильное и плавное чтение по слогам, с соблюдением правильного 

ударения. Правильное орфографическое чтение. Ориентация на знаки препинания в конце предложения с 

соблюдением интонации. Выборочное чтение про себя знакомого текста. 

2. Работа с разными видами текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Формирование умения отвечать на вопросы, Привлечение иллюстративно-изобразительных материалов. 

3. Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 

Книга учебная, художественная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, иллюстрации. 

Типы книг: книга-произведение, книга-сборник. Алфавитный каталог. 

4. Работа с текстом художественного произведения. Называние героя произведения и его действий, 

отдельных характеристик внешности и характера. Понимание заголовка произведения, его соотношения с 

содержанием произведения, выраженным в виде иллюстраций (отбор иллюстраций к заглавию). Герои сказочных 

произведений и их действия. Установление временной последовательности событий по серии картин, передача их 

содержания с помощью педагогического работника. Соотнесение иллюстрации и содержания текста. Понимание 

заголовка произведения, его соотношения с содержанием произведения и его идеей. 

5. Говорение (культура речевого общения). Формирование начальных представлений о роли интонации при 

выразительном чтении. Выразительное чтение с опорой на знаки препинания в конце предложения. Заучивание 

небольших стихотворных произведений наизусть. 

6. Круг детского чтения. Адаптированные в лексико-грамматическом плане произведения разных жанров: 

жанры устного народного творчества (загадки, пословицы, потешки, небылицы), рассказ, стихотворение, сказка. 

Тематика текстов: о детях, о семье, о родной природе, времена года, человек и природа, Родина, природа родного 

края, о животных, их взаимоотношениях с человеком и жизни в природной среде, о маме, чудесах и фантазии. 



7. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Практическое усвоение общих 

представлений о жанре на примере произведений устного народного творчества, адаптированных авторских 

прозаических текстов). Практическое освоение различий между сказкой и рассказом. Особенности стихотворной 

речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). Практические представления об 

эмоциональном воздействии произведения, его нравственной ценности. Настроение, которое рождает поэтическое 

произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе родного края. Осознание 

нравственно-этических понятий: чувство любви как привязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, 

детей к матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях. Иллюстрация к произведению как 

отражение эмоционального отклика на произведение. Практическое усвоение понятия "тема произведения" 

(общее представление): о чём рассказывает. Главная мысль произведения (чему учит?). Практическое усвоение 

различий между волшебной и бытовой сказкой. Выделение в тексте фантастического компонента (чего не бывает). 

Введение в пассивный лексикон терминов: стихотворение, рассказ, загадка, считалка, пословица. 

8. Коммуникативное и речевое развитие. Формирование внимательно слушать читаемое произведение, 

вопросы по поводу прочитанного. 

9. Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга - источник 

необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации - элементы ориентировки в книге. 

10. Внеклассное чтение. Небольшие художественные произведения (1-2 страницы текста), заглавия и 

иллюстрации которых точно соответствуют их содержанию. 

 

 

 

2 класс: 

1. Чтение. Плавное послоговое орфографическое чтение. Плавное послоговое чтение с переходом на 

синтетический способ чтения коротких слов, состоящих из 3-4 букв. Чтение про себя знакомого текста 

(выборочное). Чтение про себя незнакомых текстов (со второй половины 3 класса). 

2. Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 

Книга учебная, художественная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, иллюстрации. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. Типы книг (изданий): книга-произведение, 

книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (словари). 



Выбор книг на основе рекомендованного списка. Алфавитный каталог. Использование словарей и 

справочной литературы с помощью педагогического работника. 

3. Работа с текстом художественного произведения. Сопоставление жизненных наблюдений с текстом 

произведения. Выделение из текста имен героев, узнавание их на иллюстрациях эпизодов, ситуаций прочитанного 

небольшого текста. Выбор ключевых (опорных) слов в небольших и простых в содержательном и языковом плане 

текстах. Последовательное перечисление картин или событий произведения (подготовка к составлению плана). 

Составление картинного плана к прочитанному произведению и пересказ в соответствии с ним. Подробный 

пересказ небольших по объему текстов. 

4. Говорение (культура речевого общения). Ответы на вопросы по содержанию прочитанного. Выделение 

логического ударения в предложениях стихотворных текстов. Выразительное чтение, ориентация на знаки 

препинания. 

Чтение наизусть небольших по объёму стихотворных произведений (объем определяется возможностями 

обучающихся класса). Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, 

передача содержания прослушанного художественного текста. Совместное построение плана высказывания. 

Чтение по ролям заранее отработанного материала. 

5. Круг детского чтения: произведения об осени, природа в разные времена года, жизнь животных. Труд 

людей. Проблемы экологии. Отношение человека к природе. Рассказы и стихотворения о жизни детей, о честных, 

смелых, внимательных людях, о настоящей дружбе, о семье. Произведения о женщинах -мамы, бабушки, сестры. 

Рассказы, стихотворения, сказки и загадки о животных. Произведения устного народного творчества: пословицы, 

поговорки, народные песни, потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки. Русские народные сказки, 

сказки народов мира. Отношение человека к животным. Произведения о зиме, зимнем лесе, реке. Изображения 

картин пробуждающейся природы. Зимние забавы. Труд людей зимой. Отношение людей к природе. Жизнь 

животных и птиц зимой. Рассказы, стихотворения, сказки и загадки о животных. Отношение человека к 

животным. Произведения о встрече Нового года. Юмористические рассказы и истории. Стихотворения, рассказы 

и сказки о лете. Труд людей летом. 

6. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Закрепление умения отличать текст от 

набора предложений. Закрепление различения прозаического текста и поэтического. Закрепление умения отличать 

тексты различных жанров, на доступном лексико-грамматическом уровне объяснять различия между жанрами. 

Ориентация в названии литературного произведения и фамилии автора. Осознание факта, что читаемое создано 



кем-то (народом, конкретным человеком). Введение в активный лексикон терминов: рифма, стихотворение, 

рассказ, загадка, считалка, пословица. 

7. Коммуникативное и речевое развитие. Особенности диалогического общения (понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника). 

Понимание прочитанных слов с ориентацией на их лексическое и грамматическое значение (подбор 

соответствующей картинки, показ предмета, признака, действия, устного объяснения значения). Понимание 

прочитанных слов с ориентацией на их лексическое и грамматическое значение (подбор соответствующей 

картинки, показ предмета, признака, действия, устного объяснения значения). Понимание прочитанных 

предложений, в том числе и на основе учета флективных отношений (подбор соответствующей картинки). 

Понимание простых в содержательном и языковом отношении небольших по объему текстов. Включение в 

ситуацию обсуждения прочитанного и реакция на нее соответствующими действиями (ответы на вопросы, 

нахождение соответствующей иллюстрации, соответствующего эпизода). Оценка правильности выполненных 

действий, внесения корректив. 

8. 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, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии). 

9. Внеклассное чтение. 

Во втором классе на занятия внеклассного чтения отводится 15-20 минут еженедельно из часов, отведенных 

на литературное чтение. Круг детского чтения: небольшие художественные произведения (1-3 страницы текста, 

богато иллюстрированные). Заглавия и иллюстрации должны точно соответствовать их содержанию. Отбираются 

произведения о временах года, животных, птицах и растениях, о детях, семье, человеческих взаимоотношениях, 

приключениях и волшебстве. Работа с детской книгой: привитие интереса к детским книгам; умения 

рассматривать иллюстрации; соблюдение правил гигиены и сохранности книг, формирование умения различать 

основные элементы книги: переплет, обложка, корешок, страницы. Знакомство с книжной выставкой и 

рекомендательным плакатом. Экскурсия в библиотеку. Возможно ведение читательских дневников (на доступном 

для обучающихся уровне - автор, название произведения, рисунок - иллюстрация). 

 



 3 класс: 

1. Чтение. Плавное послоговое орфографическое чтение с переходом на чтение целыми словами; чтение про 

себя (выборочное и сплошное). 

2. Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, иллюстрации. Виды информации в 

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

материал). Типы книг (изданий): книга произведение, книга сборник, периодическая печать, справочные издания 

(словари, энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендованного списка, открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

3. Работа с текстом художественного произведения. Определение последовательности событий (работа над 

составлением плана). Деление текста на части, озаглавливание их; составление простого тезисного и вопросного 

плана к прочитанному произведению и пересказ в соответствии с ним. Выбор ключевых (опорных) слов в 

небольших и простых в содержательном и языковом плане текстах. Поиск в тексте простых средств 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора). Использование простейших приемов анализа различных 

видов текстов: установление причинно-следственных связей, определение главной мысли произведения. 

Распознавание прямого и переносного значения слова, его многозначности в контексте прочитанного текста. 

Пересказ текста с опорой на план. Осознанное восприятие (при чтении вслух и про себя, при прослушивании и с 

опорой на иллюстрации) содержания различных видов текстов (описание, повествование, рассуждение), 

выделение главной мысли и героев произведения, подтекста произведения. Формулирование, основываясь на 

тексте, простых выводов; понимание текста, с опорой не только на содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, язык. 

4. Говорение (культура речевого общения). Ответы на вопросы по содержанию прочитанного. 

Выразительное чтение, ориентация на знаки препинания. Использование средств выразительности при чтении 

вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения. Выделение логического ударения в предложениях 

стихотворных текстов. Чтение наизусть небольших стихотворных текстов. 

5. Круг детского чтения. Произведения об осени. Природа осенью. Жизнь животных осенью. Труд людей. 

Проблемы экологии. Отношение человека к природе. Сказки, стихи и рассказы о животных и птицах народов 

мира. Произведения о зиме, зимнем лесе, реке. Зимние забавы. Труд людей зимой. Отношение людей к природе. 



Жизнь животных и птиц зимой. Рассказы, стихотворения, сказки и загадки о животных. Отношение человека к 

животным. Стихотворения, рассказы о России, ее природе, людях. Стихи и очерки о регионе, в которых 

проживают обучающиеся. Рассказы, стихотворения, сказки, пословицы и загадки о природе весной. Изображения 

картин пробуждающейся природы. Жизнь животных и птиц весной. Бережное отношение к природе. 

Стихотворения, рассказы и сказки о лете. Труд людей летом. 

6. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Накопление, обобщение и систематизация 

жанровых и тематических литературных впечатлений. Знакомство с жанром басни, его литературным 

своеобразием в языковом и смысловом плане. Осознание принадлежности литературного произведения к 

народному или авторскому творчеству. Распознавание особенностей фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы, поговорки). Ориентация в жанрах произведений. Введение в активный словарь литературоведческих 

терминов: персонаж, загадка, стихотворение, рассказ, считалка, небылица, скороговорка, пословица, поговорка, 

басня. Практическое знакомство с со средствами выразительности: рифма, звукопись. Определение авторской 

позиции и своего отношения к герою и его поступкам. 

7. Коммуникативное и речевое развитие. Понимание прочитанных слов с ориентацией на их лексическое и 

грамматическое значение (подбор соответствующей картинки, показ предмета, признака, действия, устного 

объяснения значения). Понимание прочитанных слов с ориентацией на их лексическое и грамматическое значение 

(подбор соответствующей картинки, показ предмета, признака, действия, устного объяснения значения). 

Понимание прочитанных предложений, в том числе и на основе учета флективных отношений (подбор 

соответствующей картинки). Понимание простых в содержательном и языковом отношении небольших по объему 

текстов. Включение в ситуацию обсуждения прочитанного и реакция на нее соответствующими действиями 

(ответы на вопросы, нахождение соответствующей иллюстрации, соответствующего эпизода). Работа над 

пониманием образных выражений, используемых в тексте. 

8. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). Соотношение 

жизненных наблюдений с читательскими интересами; оценка своих эмоциональных реакций и поступков. 

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); создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии) или на основе личного опыта. Развитие умения писать работы по итогам чтения - сочинения-



миниатюры о героях произведений. 

9. Внеклассное чтение. 

Ориентировка в одной книге: определение содержания по названию (автор, заглавие) и иллюстрациям; 

ответы на вопросы о ком или о чем слушали, читали. Читательские навыки, связанные с работой над текстом: 

умение выделить законченную по смыслу часть (эпизод) текста и передать ее, воспользовавшись освоенным 

видом пересказа (с помощью педагогического работника). Ориентировка в группе книг: выбор книги по заданным 

параметрам. Нравственная оценка ситуаций, поведения и поступков героев. Знание элементов книги: титульный 

лист, оглавление, предисловие, послесловие. Умение определять примерное содержание незнакомой книги по ее 

элементам (с помощью педагогического работника): прочитать за неделю произведение объемом 3-8 страниц 

(первое полугодие) и 10-15 страниц (к концу второго полугодия); правильно назвать книгу или произведение по 

памяти и воспроизвести содержание прочитанного, опираясь на вопросы педагогического работника. Знакомство с 

картотекой обложек и простейшей каталожной карточкой; формирование умения пользоваться рекомендательным 

списком и тематической картотекой. Знакомство с доступными литературными играми и формирование интереса 

к занятиям литературными играми во внеурочное время. 

 

4 класс: 

1. Чтение. Правильное орфоэпическое чтение целыми словами. 

2. 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, её справочно-иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга произведение, книга сборник, 

собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Выбор 

книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой. 

3. Работа с текстом художественного произведения. Герой (персонаж), его описание, характеристика, 

действия и их значение. Словесный портрет героя как его характеристика. Основные события сюжета, отношение 

к ним героев. Установление пространственно-временных и причинно-следственных связей между 

характеристиками и действиями героя. Понимание подтекста и основной идеи произведения. Выявление 



отношения автора к тому, о чем ведется речь, к литературным персонажам, формулирование и выражение 

собственного отношения к тексту и его содержанию. Средства художественной выразительности в былине: 

устойчивые выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и представление в 

современной лексике. Анализ смыслового значения, подбор современных синонимов. Использование языкового 

своеобразия былин при пересказе. Составление самостоятельно или коллективно простого плана текста (план из 

вопросов, план из предложений текста). Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. Прогнозирование 

содержания, читаемого на основе заголовка, прочитанной части текста. Герой сказки, его описание, 

характеристика, действия и их значение. Установление пространственно-временных и причинно-следственных 

связей между характеристиками и действиями героя. Понимание подтекста и основной идеи произведения. 

Выявление отношения автора к тому, о чем ведется речь, к литературным персонажам, формулирование и 

выражение собственного отношения к тексту и его содержанию. Средства художественной выразительности в 

сказке. Языковое своеобразие литературной сказки, сравнение с языковым оформлением народной сказки. 

Толкование с помощью педагогического работника непонятных слов и выражений через контекст, 

словообразовательный и морфемный анализ. Использование языкового своеобразия сказок при пересказе. 

Составление самостоятельно или коллективно простого плана текста (план из вопросов, план из предложений 

текста). Подробный, частичный, выборочный пересказ. Прогнозирование содержания, читаемого на основе 

заголовка, прочитанной части текста. Развитие умения работать с заглавием произведения, осмыслением его 

прямого и скрытого смысла, соотнесение заглавия с содержанием. Самостоятельное придумывание заглавий. 

4. Говорение (культура речевого общения). Выразительное чтение. Использование пауз (длинных, коротких) 

в зависимости от смысла, читаемого в знакомом (предварительно разобранном тексте). Варьирование темпа 

чтения в зависимости от смысла читаемого. Использование силы голоса для постановки логических ударений и 

передачи характера текста. Закрепление умения самостоятельно формулировать вопросы к тексту. Заучивание 

стихотворений наизусть. 

5. Круг детского чтения. Былина как эпическая песня о героическом событии. Малые жанры фольклора. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Авторские прозаические и стихотворные сказки. Басни. Наше 

Отечество, образ родной земли в творчестве писателей и поэтов. Страницы истории России, великие люди и 

события: образы Александра Невского, Дмитрия Пожарского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила 

Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в литературе для детей. Отражение нравственной идеи: 

любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны в произведениях литературы. 



Осознание понятия: поступок, подвиг. Народная и авторская песня. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах. 

Лирика, лирические произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблюдениями, 

описаниями природы. Произведения о взаимоотношениях человека и животных, защита и охрана природы. 

Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. 

Стихотворные и прозаические юмористические произведения. 

6. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Значение устного народного творчества для 

появления художественной литературы. Собиратели фольклора (А.Н. Афанасьев, В.И. Даль). Народные былинно-

сказочные темы в творчестве художников. Отражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта 

и культуры народов мира. 

Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). Виды сказок: о животных, бытовые, 

волшебные. Сходство фольклорных произведений разных народов по тематике, художественным образам и форме 

("бродячие" сюжеты). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь - особенность авторской сказки. 

Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Аллегория в баснях. Понятие исторической песни. Средства 

художественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора). 

Авторские приёмы создания художественного образа в лирике. Репродукция картины как иллюстрация к 

лирическому произведению. Средства выразительности текста юмористического содержания: гипербола. 

Формирование представления об условности литературного творения, его отличия от реальности. 

7. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). Интерпретация текста 

литературного произведения в творческой деятельности обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация; устное словесное рисование, использование различных способов работы с деформированным 

текстом (установление причинно-следственных связей, последовательности событий); создание собственного 

текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. Планирование своих действий в соответствии с 

поставленной целью (например, участие в проектной деятельности). Развитие умения писать работы по итогам 

чтения - сочинения-миниатюры о сказочных героях. Этапы подготовки к сочинению: обдумывание и обсуждение 

темы, формулирование главной мысли сочинения, коллективное и индивидуальное составление плана. 

 

 

III. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета "Литературное чтение"  



Личностные результаты: 

а) гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей родине России, 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; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе через 

обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

 уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 

художественных произведений; 

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

и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 

б) духовно-нравственного воспитания: 

 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); 

в) эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в искусстве 

слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения; 

г) физического воспитания: 



 формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия; 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей 

среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации 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. 

д) трудового воспитания: 

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

художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при 

обсуждении примеров из художественных произведений; 

е) экологического воспитания: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; неприятие действий, 

приносящих ей вред; 

ж) 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 

1. Познавательные УУД: 

 плавное послоговое чтение доступных по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения (без отметочного оценивания); с переходом на синтетический способ 

чтения коротких слов, состоящих из 3-4 букв. 



 сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, о родной природе, о детях и 

для детей, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), по жанрам (произведения устного 

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

 характеризовать с помощью педагогического работника (кратко) особенности жанров (произведения 

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

 понимать прочитанные слова с ориентацией на их лексическое и грамматическое значение, 

прочитанных предложений, в том числе, через подбор соответствующей картинки, понимать простые 

в содержательном и языковом отношении тексты; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного небольшого текста, находить в них опорные слова; 

 осваивать способы заучивания стихотворений; 

 читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения 

(без отметочного оценивания); 

 различать сказочные и реалистические, народные и авторские произведения; 

 самостоятельно формулировать вопросы к тексту по ходу чтения; 

 выявлять общность одножанровых народных и авторских текстов; 

 анализировать текст: определять связь заглавия с содержанием произведения; прогнозировать 

содержание текста по заглавию, иллюстрациям, опорным словам; делить текст на части 

формулировать основную мысль текста; 

 конструировать простой речевой план текста, восстанавливать нарушенную последовательность; 

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

но разной тематики; 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию 

и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

 читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения понимания и запоминания текста; 



 анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к жанру, определять 

тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавливать взаимосвязь между 

событиями, эпизодами текста; 

 характеризовать героя и давать оценку его поступкам; 

 составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и восстанавливать 

нарушенную последовательность; 

 исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров. 

 

 

 

 

Работа с информацией: 

 соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

 соотносить автора и произведение; 

 использовать справочную информацию для получения дополнительной информации в соответствии с 

учебной задачей; 

 характеризовать произведение по его элементам (автор, заголовок, жанр, главные герои, основная 

мысль и идея текста); 

 выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей. 

 

 

2. Коммуникативные УУД: 

 внимательно слушать читаемое произведение; 

 внимательно слушать вопросы партнера по общению по поводу прочитанного; 



 вовремя включаться в ситуацию обсуждения прочитанного и реагировать на нее соответствующими 

действиями (ответы на вопросы, нахождение соответствующей иллюстрации, соответствующего 

эпизода); 

 участвовать в диалоге: отвечать на вопросы по содержанию текста, подбирать наиболее подходящие 

слова для выражения мысли; 

 оценивать ответы других обучающихся как правильные и неправильные. 

 читать текст выразительно с соблюдением соответствующей интонацией, громкостью речи, темпом 

речи; 

 формулировать вопросы по основным событиям текста; 

 пересказывать текст (подробно); 

 сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии; 

 соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать вопросы к учебным и 

художественным текстам; 

 пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

 рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его произведениях; 

 оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; 

 сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по наблюдениям, на 

заданную тему. 

 

 

 

 

3. Регулятивные УУД: 

 оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении (прослушивании) произведения; 

 удерживать в памяти последовательность событий прослушанного (прочитанного) текста на 

основании коллективно подобранных или представленных в учебнике опорных сигналов; 



 контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении (прослушивании) 

произведения; 

 проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 

 принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в зависимости от учебной задачи вид 

чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения; 

 оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

 выполнять действия контроля и самоконтроля и оценки процесса и результата деятельности, при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

 понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно организовывать 

читательскую деятельность во время досуга; 

 определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

 оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения передачи настроения, особенностей 

произведения и героев; 

 осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать причины возникших 

ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в предстоящей работе. 

 

 

 

Совместная деятельность: 

 выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 

 принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных 

педагогическим работником или самостоятельно; 

 решать совместно задачи поискового и творческого характера; 

 совместно с педагогическим работником оценивать результаты выполнения общей работы; 

 участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать 

равноправие и дружелюбие; 



 в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсценировать несложные 

произведения фольклора и художественной литературы; выбирать роль, договариваться о манере её 

исполнения в соответствии с общим замыслом; 

 осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части работы, 

оценивать свой вклад в общее дело; 

 участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации (читать по ролям, 

разыгрывать сценки); соблюдать правила взаимодействия. 

Предметные результаты 
 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному предмету 

«Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены 

по годам обучения. 
 

1 КЛАСС 

 понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных ситуациях: 

отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в художественных произведениях 

отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных народов; 

 владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, читать осознанно 

вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные для восприятия и 

небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 стихотворений о Родине, 

о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

 различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 



 различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и художественной 

литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литературные), рассказы, 

стихотворения); 

 понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы по фактическому 

содержанию произведения; 

 владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного произведения: определять 

последовательность событий в произведении, характеризовать поступки (положительные или 

отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря; 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы о впечатлении 

от произведения, использовать в беседе изученные литературные понятия (автор, герой, тема, идея, 

заголовок, содержание произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста; 

 пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности событий, с опорой на 

предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

 составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по заданному алгоритму; 

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

 ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

 выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом рекомендательного списка, 

рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

 обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в соответствии с учебной 

задачей. 

2 КЛАСС 



 объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных ситуациях: 

переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной задачей, обращаться к разным 

видам чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить 

в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, 

культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и 

небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 40 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 стихотворений о Родине, 

о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм, 

рифма); 

 понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать 

вопросы по фактическому содержанию произведения; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, 

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

(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную мысль, 

воспроизводить последовательность событий в тексте произведения, составлять план текста (вопросный, 

номинативный); 

 описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и выражения его чувств, 

оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь между характером героя и его 



поступками, сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, характеризовать 

отношение автора к героям, его поступкам; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; находить в тексте 

примеры использования слов в прямом и переносном значении; 

 осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, тема, идея, 

заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать жанровую 

принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, подтверждать свой ответ 

примерами из текста; 

 пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, от третьего лица; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать небольшие 

эпизоды из произведения; 

 составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 предложений); 

 сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 

 ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, предисловию, 

условным обозначениям; 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя картотеки, 

рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в соответствии с учебной 

задачей. 

3 КЛАСС 



 отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и художественной литературы, 

находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, 

быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте 

изученных произведений; 

 читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и 

небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

 читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведений; 

 различать художественные произведения и познавательные тексты; 

 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: строить монологическое и 

диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм, устно и письменно 

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

изученные литературные понятия; 

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

рассказчика, от третьего лица; 

 при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, описание, 

рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного текстов; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 



 составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного/прослушанного текста на заданную 

тему по содержанию произведения (не менее 8 предложений), корректировать собственный письменный 

текст; 

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

 сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение прочитанного 

произведения; 

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, аннотацию, 

иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя картотеки, 

рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные образовательные и 

информационные ресурсы, включённые в федеральный перечень.  

4 КЛАСС 

 осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего развития личности 

человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной 

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

изученных произведений; 

 демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и произведений устного народного творчества: формировать собственный 

круг чтения; 

 читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 



 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и 

небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

 читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведений; 

 различать художественные произведения и познавательные тексты; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм, 

рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: 

отвечать и формулировать вопросы (в том числе проблемные) к познавательным, учебным и 

художественным текстам; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, 

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

произведений фольклора разных народов России; 

 соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы России и стран мира; 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную мысль, 

последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 

 характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные характеристики персонажей, 

выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного 

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

собственное отношение к героям, поступкам; находить в тексте средства изображения героев (портрет) и 

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

событий, явлений, поступков героев; 



 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; находить в тексте 

примеры использования слов в прямом и переносном значении, средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, характер, 

тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, 

эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить монологическое и 

диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного языка (норм произношения, 

словоупотребления, грамматики); устно и письменно формулировать простые выводы на основе 

прослушанного/прочитанного текста, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

 составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) подробно, выборочно, 

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

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать небольшие 

эпизоды из произведения; 

 составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 

10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя разные типы речи (повествование, 

описание, рассуждение), корректировать собственный текст с учётом правильности, выразительности 

письменной речи; 

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

 сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени одного из героев, 

придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 предложений); 

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, аннотацию, 

иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 



 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя картотеки, 

рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу, электронные образовательные и информационные ресурсы 

информационно-коммуникационной сети Интернет (в условиях контролируемого входа), для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

 

 

Критерии оценивания 1 класс 

Основным критерием оценивания является динамика формирования навыка чтения и понимания 

прочитанного у обучающегося в течение года. Приоритет отдается уровню понимания прочитанного. Показатели 

скорости чтения являются ориентировочными. Оценки носят ориентировочный характер. У обучающихся с 

анартрией, тяжелой степенью дизартрии, заиканием, брадилалией скорость чтения не учитывается при оценке 

ответов. 

Высокий уровень сформированности навыка чтения - обучающийся читает орфографически правильно, не 

допускает нарушений звуко-слоговой структуры слова (допускает не более 1-2 ошибок), повторов частей и слов, 

отчетливо произносит звуки и слова (с учетом характера и тяжести выраженности речевого дефекта), использует 

послоговой способ чтения. Соблюдает ударение в знакомых словах, паузы и интонацию в конце предложения. 

Темп чтения знакомого текста соответствует 15-20 словам в минуту. Понимает простой в содержательном и 

языковом отношении небольшой по объему текст, отвечает на вопросы по его содержанию, соотносит эпизоды и 

ситуации с иллюстрациями, называет автора и заглавие литературного произведения. Твердо знает наизусть текст 

стихотворения, читает его выразительно. 

Основной (средний) уровень - обучающийся читает орфографически правильно, допускает не более 3-4 

специфических ошибок в словах (замены, перестановки, добавления, пропуски звуков, слогов, слов, повторы 

слогов и слов. Использует послоговой способ чтения. Соблюдает ударение в знакомых словах, паузы и интонацию 

в конце предложения, но может допускать единичные ошибки. Темп чтения знакомого текста соответствует 20-25 

словам в минуту. Понимает простой в содержательном и языковом отношении небольшой по объему текст, 

отвечает на вопросы по его содержанию, соотносит эпизоды и ситуации с иллюстрациями, составляет картинный 

план, называет автора и заглавие литературного произведения. Допускает при чтении наизусть единичные 



ошибки, но легко исправляет их с помощью педагогического работника. Выполняет требования по внеклассному 

чтению для данного года обучения. 

Низкий уровень - обучающийся читает по слогам, отмечается тенденция к плавному послоговому чтению, 

допускает 5-10 ошибок (замены, перестановки, добавления, пропуски звуков, слогов, слов, повторы слов и слогов). 

Не всегда соблюдает паузы и интонацию в конце предложения, значительные паузы между словами. Темп чтения 

знакомого текста соответствует 10-15 словам в минуту. Понимает простой в содержательном и языковом 

отношении небольшой по объему текст, отвечает на вопросы по его содержанию, испытывает трудности при 

соотнесении эпизодов и ситуаций текста с иллюстрациями (справляется с помощью педагогического работника), 

называет заглавие литературного произведения. При чтении наизусть отмечается нетвердое усвоение текста. 

Крайне низкий уровень - обучающийся демонстрирует навыки уровнем ниже, чем это предусмотрено ФАОП 

НОО. 

 

 

Критерии оценивания  2-4 классы  

При проверке знаний, умений и навыков по разделу "Чтение" учитываются степень понимания 

прочитанного, техника, выразительность, умение элементарно выразить отношение к прочитанному, умение 

работать с текстом. 

Работа с текстом предполагает: соотнесение содержания текста с иллюстрациями к нему, подбор к 

иллюстрациям описаний из текста, работа с деформированным текстом, пересказ. 

 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС (132) 

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 

Всего  

 

Диагностическин 

работы 

 

Практические 

работы  

 



Раздел 1. Обучение грамоте 

1.1 Развитие речи  4    https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

1.2 Фонетика  4    https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

1.3 Чтение  72    https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

1.4 Резервное время 12   https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

Итого по разделу  92  3   

Раздел 2. Систематический курс 

2.1 
Сказка народная (фольклорная) и 

литературная (авторская) 
 6    https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

2.2 Произведения о детях и для детей  9    https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

2.3 Произведения о родной природе  6    https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

2.4 
Устное народное творчество — 

малые фольклорные жанры 
 4    https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

2.5 
Произведения о братьях наших 

меньших 
 7    https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

2.6 Произведения о маме  3    https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

2.7 
Фольклорные и авторские 

произведения о чудесах и фантазии 
 4    https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

2.8 
Библиографическая культура 

(работа с детской книгой) 
 1    https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

Итого по разделу  40  3 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 132   6   0   



 2 КЛАСС  (119) 

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы, тесты, 

проверочные 

 

Практические 

работы  

 

1 О нашей Родине  4   https://resh.edu.ru/subject/32/2/ 

2 
Фольклор (устное народное 

творчество) 
 12   1   https://resh.edu.ru/subject/32/2/ 

3 
Звуки и краски родной природы 

в разные времена года (осень) 
 6    https://resh.edu.ru/subject/32/2/ 

4 О детях и дружбе  9   1   https://resh.edu.ru/subject/32/2/ 

5 Мир сказок  9 1  https://resh.edu.ru/subject/32/2/ 

6 
Звуки и краски родной природы 

в разные времена года (зима) 
 9   1   https://resh.edu.ru/subject/32/2/ 

7 О братьях наших меньших  14  1   https://resh.edu.ru/subject/32/2/ 

8 

Звуки и краски родной природы 

в разные времена года (весна и 

лето) 

 13   1   https://resh.edu.ru/subject/32/2/ 

9 О наших близких, о семье  10  1   https://resh.edu.ru/subject/32/2/ 

10 Зарубежная литература  9  1   https://resh.edu.ru/subject/32/2/ 

11 

Библиографическая культура 

(работа с детской книгой и 

справочной литературой) 

 2    https://resh.edu.ru/subject/32/2/ 

Резервное время  22 
 1 старт.работа 

1 итоговая работа 
  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО  119   10  0   



ПРОГРАММЕ 



 3 КЛАСС (119 ч.) 

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы, тесты, 

проверочные 

работы 

 

Практические 

работы  

 

1 О Родине и её истории  4   
Библиотека ЦОК 

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

2 
Фольклор (устное народное 

творчество) 
 12   1   

Библиотека ЦОК 

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

3 Творчество И.А.Крылова  3   
Библиотека ЦОК 

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

4 Творчество А.С.Пушкина  7  1   
Библиотека ЦОК 

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

5 

Картины природы в 

произведениях поэтов и 

писателей ХIХ века 

 6   
Библиотека ЦОК 

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

6 Творчество Л.Н.Толстого  8   1   
Библиотека ЦОК 

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

7 Литературная сказка  7  1  
Библиотека ЦОК 

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

8 

Картины природы в 

произведениях поэтов и 

писателей XX века 

 8   1   
Библиотека ЦОК 

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

9 

Произведения о 

взаимоотношениях человека и 

животных 

 12   1   
Библиотека ЦОК 

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

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


10 Произведения о детях  14  1   
Библиотека ЦОК 

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

11 Юмористические произведения  4    
Библиотека ЦОК 

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

12 Зарубежная литература  7   1   
Библиотека ЦОК 

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

13 

Библиографическая культура 

(работа с детской книгой и 

справочной литературой) 

 3    
Библиотека ЦОК 

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

Резервное время  24  
 1 старт.работа 

1 итогоавя работа 
  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 119   10  0   

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


 4 КЛАСС (102 ч.) 

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы, тесты,  

 

Практические 

работы  

 

1 

О Родине, 

героические 

страницы истории 

 9  1   
Библиотека ЦОК 

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

2 

Фольклор (устное 

народное 

творчество) 

 9  1   
Библиотека ЦОК 

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

3 
Творчество 

И.А.Крылова 
 3    

Библиотека ЦОК 

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

4 
Творчество 

А.С.Пушкина 
 9   1   

Библиотека ЦОК 

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

5 
Творчество М. Ю. 

Лермонтова 
 3    

Библиотека ЦОК 

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

6 
Литературная 

сказка 
 7   1   

Библиотека ЦОК 

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

7 

Картины природы 

в творчестве 

поэтов и писателей 

ХIХ века 

 4   
Библиотека ЦОК 

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

8 
Творчество Л. Н. 

Толстого 
 5  1   

Библиотека ЦОК 

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

9 

Картины природы 

в творчестве 

поэтов и писателей 

XX века 

 6    
Библиотека ЦОК 

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

10 

Произведения о 

животных и родной 

природе 

 9   1   
Библиотека ЦОК 

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

11 
Произведения о 

детях 
 10   1   

Библиотека ЦОК 

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

12 Пьеса  4    
Библиотека ЦОК 

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

13 
Юмористические 

произведения  
 5   

Библиотека ЦОК 

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

14 
Зарубежная 

литература 
 6  1  

Библиотека ЦОК 

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

15 
Библиографическая 

культура (работа с 
 4    

Библиотека ЦОК 

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

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


детской книгой и 

справочной 

литературой 

Резервное время  9  

 1 старт.работа 

1 

ч.промеж.аттест. 

  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 102   10  0   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике  составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, АООП 

НОО обучающихся с ТНР, Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, планируемых результатов начального общего образования,  

Примерной образовательной программы НОО, авторской программы М. И. Моро, М. А. 

Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой «Математика» с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей логики учебного процесса и возрастных 

особенностей младших школьников.  

Цели: 

— 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.); 

— освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и 

способов их измерения, использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций, формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики, работа с алгоритмами выполнения арифметических 

действий; 

— воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в 

познании окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой 

культуры, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

 



Общая характеристика курса 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

— развить умения и навыки: планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность предстоящих действий, осуществлять контроль и оценку их 

правильности, поиск путей преодоления ошибок;  

— развить логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации и доказательства;  

— формирование  пространственных и геометрических представлений, осознанных 

способов  математической деятельности;  

— обеспечение  прочного и сознательного овладения системой математических 

знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, для 

изучения смежных дисциплин, для продолжения образования, обеспечение  

интеллектуального  развития, формирование  качества мышления, характерного 

для математической деятельности и необходимого  для полноценной жизни в 

обществе; 

— формирование  представлений  о математике как форме описания и методе 

познания окружающего мира,  как части общечеловеческой культуры, понимание 

значимости математики для общественного прогресса. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

— активизация математической стороны речи детей в единстве с их мышлением 

(повторение собственной речи, хоровое чтение, индивидуальное 

комментирование);   

— создание  условий для формирования логического и абстрактного мышления у 

младших школьников как основы их дальнейшего эффективного обучения; 

— профилактика дискалькулии; 

— формирование  устойчивого  интереса  к математике на основе 

дифференцированного подхода к учащимся; 

— выявление  и развитие  математических  и творческих  способностей  на основе 

заданий, носящих нестандартный, занимательный характер. 

Ценностные ориентиры: 



— формировать математические отношения, что являются средством познания 

закономерностей окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих 

в природе и обществе (хронология событий, протяженность по времени, 

образование целого из частей, изменение формы, размера и т. д.); 

— развивать математические представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах для целостного восприятия творений природы и человека (памятники 

архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

— формировать умение владеть математическим языком, алгоритмами, элементами 

математической логики, что позволяет ученику совершенствовать 

коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить 

логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность 

предположения). 

В планировании учебного материала предусмотрены контролирующие задания 

(репродуктивные, частично-поисковые, тестовые, творческие), позволяющие выявить 

результаты работы с обучающимися и сделать вывод об уровне усвоения материала. В 

классе такие работы не обсуждаются, о них детям не сообщается и дети не готовятся к таким 

заданиям специально. На их выполнение отводится 15—20 минут. Анализ осуществляется 

индивидуально с каждым ребенком и намечается программа по коррекции знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нем объединен 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе следующими разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 

отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с данными». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 

стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное 

и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его 

изучения в начальной школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках 

математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как 

результате счета, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных 

чисел. Обучающиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой 

компоненты и результаты арифметических действий; научатся находить неизвестный 

компонент арифметического действия по известному компоненту и результату действия; 



усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные 

приемы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с 

калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в 

частности при проверке результатов арифметических действий с многозначными числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в нее элементов алгебраической 

пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя 

школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить 

уровень формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей 

между компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для 

восприятия функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность 

выпускников начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания 

школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают 

текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более 

детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того 

или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить 

анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать 

правильное действие для ее решения. Решение некоторых задач основано на моделировании 

описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать 

и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по 

данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать 

представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и 

сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая 

выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в 

дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать 

полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность ее решения; самостоятельно 

составлять задачи. 



Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей 

воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с 

жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает 

у обучающихся интерес к математике и усиливает мотивацию к ее изучению. Сюжетное 

содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, 

событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей 

действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и воспитанию: 

формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; 

развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; формирует 

установку на здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми 

задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математических 

отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, 

осознанному использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Обучающиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, 

луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками 

работы с измерительными и чертежными инструментами (линейка, чертежный угольник, 

циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: 

шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создает условия для 

развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного 

изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса 

связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с 

созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках 

знания, создает условия для творческого развития детей, формирования позитивной 

самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений 



сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, 

вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 

отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические 

фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе 

классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, 

отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между 

величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы 

действий в измененные условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между 

различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости 

величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и 

распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания 

закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 

познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, 

совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 

школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 

предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 

решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 

дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого 

результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения 

компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком 

математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать математический 

текст, высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать 

вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, 

характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого 

предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения 

строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для 

формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументированно 



подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение 

математического содержания создает условия для повышения логической культуры и 

совершенствования коммуникативной деятельности обучающихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений 

работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, 

сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать 

собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени 

способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для 

самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе 

различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. 

Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и 

явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует 

развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение 

и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные 

задачи математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные 

действия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и 

сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса 

обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к математическим 

знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению обучающихся 

начальных классов в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую 

постепенность в нарастании сложности учебного материала, создает хорошие условия для 

углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени 

самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании 

выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих 

случаях доведенных до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших 

школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, 

лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 



рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой 

понятий, действий, задач дает возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их 

в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

Место курса в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю.  

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

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

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

 

Планируемые результаты освоения курса 

1 класс 

Результаты освоения курса 

Предметные 

результаты 

Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
Познавательные   

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

Регулятивные   

УУД 

—учиться 

ориентироваться в 

листе бумаги и в 

пространстве;   

— овладевать 

умением вести 

счет предметов; 

— учиться 

сравнивать 

предметы и 

группы предметов 

по различным 

признакам; 

— учиться 

наблюдать, делать 

выводы, 

приводить 

— использовать 

общие приемы 

решения задач, 

поиск 

информации в 

учебной книге; 

— осуществлять 

рефлексию 

способов  и 

условий 

действий: 

— распознавать 

объекты, выделяя  

существенные 

признаки;  

— самостоя-

тельно создавать 

— формули-

ровать 

высказывание, 

задавать вопросы; 

— согласовывать 

позиции и 

находить общее 

решение, обучать 

сотрудничеству; 

— адекватно 

использовать 

речевые средства 

для 

представления 

результата; 

— формули-

ровать свои 

—  выполнять 

учебное задание 

в соответствии с 

целью; 

— уметь 

соотносить 

учебные 

действия с 

известным 

правилом; 

— уметь 

выполнять 

учебное 

действие в 

соответствии с 

планом; 

— применять 

—  формиро-

вать 

мотивацию 

учебной 

деятельности;  

— формиро-

вать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

основе его 

положитель-

ного 

отношения к 

школе; 

— формиро-

вать 



примеры; 

— учится 

практически 

применять 

усвоенные навыки 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера 

 

собственные 

затруднения, 

свою 

собственную 

позицию; 

— осуществлять 

рефлексию 

способов и 

условий действий 

установленные 

правила в 

планировании 

способа 

решения; 

— удерживать 

учебную задачу; 

— составлять 

план и 

последователь-

ность действий; 

— вырабатывать 

самостоятель-

ность и личную 

ответственность 

за свои 

поступки; 

— адекватно 

воспринимать 

предложения 

окружающих  по 

исправлению 

допущенных 

ошибок. 

самостоятель- 

ность и 

ответствен-

ность за свои 

поступки;  

— формиро-

вать начальные 

навыки 

адаптации в 

новом 

коллективе 

— учиться 

называть и 

записывать цифры 

натурального ряда 

чисел от 1 до 10; 

правильно 

соотносить цифры 

с числом 

предметов. 

— называть 

— использовать 

общие приемы 

решения задач: 

случаи 

образования 

чисел первого 

десятка, 

установление 

порядкового 

номера объекта, 

— проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникатив-

ных и 

познавательных 

задач; 

— задавать 

вопросы, просить 

—  формули-

ровать и 

удерживать 

учебную задачу: 

раскрывать 

понятие о 

натуральном 

ряде чисел; 

применять 

установленные 

— формиро-

вать 

адекватную 

самооценку  на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности;             

—  формиро-



состав числа; 

— учиться 

пользоваться 

математическими 

терминами; 

— читать и 

записывать 

примеры со 

знаками «+», «-», 

«=»; 

— учиться видеть 

и строить в 

тетради 

геометрические 

фигуры: точки, 

прямые, кривые, 

ломаные, 

вершины; 

— учиться 

устанавливать 

пространственные 

отношения 

«больше», 

«меньше», 

«равно»; 

сравнивать пары 

чисел, делать 

выводы о 

равенствах и 

неравенствах; 

— учиться 

различать понятия 

«число» и цифра» 

раскрытие связей 

между числами; 

— использовать 

понятия «много», 

«один»; 

— узнавать, 

называть и 

определять 

объекты и 

явления 

окружающей 

действитель-

ности: 

моделирование 

ситуаций, 

требующих 

сравнения 

предметов; 

— осуществлять 

подведение под 

понятие на 

основе 

распознавания 

объектов, 

выделения 

существенных 

признаков; 

— развивать 

первоначальное 

умение 

практического 

исследования 

математических 

объектов; 

о помощи 

одноклассников, 

формулировать 

свои затруднения, 

слушать 

собеседника; 

— договарива-

ться о 

распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности; 

—  координи-

ровать и 

принимать 

различные 

позиции во 

взаимодействии; 

— определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения, 

осуществлять 

взаимный 

контроль 

правила в 

планировании 

способа 

решения: счет 

предметов по 

одному, парами;  

— соотносить 

правильность 

выбора, 

выполнения и 

результата 

действий с 

требованием 

конкретной 

задачи: 

совершенствова

ние навыков 

счета, сравнение 

групп 

предметов; 

— определять 

последователь-

ность 

промежуточных 

целей и 

соответствую-

щих им 

действий с 

учетом 

конечного 

результата; 

— ставить 

новые учебные 

задачи в 

вать 

мотивацию 

учебной 

деятельности; 

—  формиро-

вать умение 

задавать 

вопросы; 

—  формиро-

вать 

самостоятель-

ность и 

личную 

ответствен-

ность за свои 

поступки 

 



- использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для 

решения задач; 

— осуществлять 

рефлексию 

способов и 

условий действий 

сотрудничестве 

с учителем; 

- преобразо-

вывать 

практическую 

задачу в 

познаватель-

ную; 

—  самостоя-

тельно выделять  

и 

формулировать 

познавательную 

цель; 

— предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата; 

— применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа 

решения: 

пошаговый 

контроль 

правильности и 

полноты 

выполнения 

арифметиче-

ского действия, 

плана решения 

задачи 



— учиться 

записывать и 

решать примеры 

на сложение и 

вычитание с 

числами  до 10; 

— учиться 

правильно читать 

и слушать 

задачи, решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом; 

— учиться 

работать над 

допущенными 

ошибками: 

закреплять 

полученные 

знания; 

— учиться 

приводить 

примеры, 

называть состав 

числа, называть и 

проговаривать 

компоненты 

сложения; 

— составлять и 

заучивать 

таблицу 

сложения 

— обрабатывать 

информации, 

установливать 

аналогии; 

— использовать 

знаково-

символические 

средства по 

заданным 

критериям; 

— использовать 

общие приемы 

решения задач.  

рассуждать, 

моделировать 

способ действия; 

— оценивать 

информацию 

(критическая 

оценка, оценка 

достоверности); 

— самостоятель-

но создавать 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем; 

рефлексировать 

способы и 

условия 

действия; 

— контролиро-

вать и оценивать 

процесс и 

результат 

— проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникатив-

ных и 

познавательных 

задач; 

— задавать 

вопросы, 

просить о 

помощи 

одноклассников; 

 — формули-

ровать свои 

затруднения, 

предлагать свою 

помощь; 

— аргументи-

ровать свою 

позицию и 

корректировать 

ее с позициями 

партнеров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения; 

— строить 

монологическое 

высказывание; 

— инициировать  

сотрудничество 

в парах 

 

 

— предвидеть 

возможность 

получения 

конкретного 

результата при 

решении задач; 

— составлять 

план и 

последователь-

ность 

действий;  

— ставить 

новые учебные 

задачи в 

сотрудничестве 

с учителем; 

— определять 

последователь-

ность и 

промежуточ-

ных целей и 

соответствую-

щих им 

действий с 

учетом 

конечного 

результата; 

— осущест-

влять итоговый 

и пошаговый 

контроль; 

— использо-

вать речь для 

регуляции 

своего 

— формиро-

вать 

адекватную 

самооценку 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности;   

—  формиро-

вать 

мотивацию 

учебной 

деятельности; 

— формиро-

вать умение 

задавать 

вопросы; 

 —  формиро-

вать 

сознательный  

образ 

«хорошего 

ученика»; 

— формиро-

вать 

самостоятель

ность и 

ответствен-

ность за свои 

поступки; 

—  формиро-

вать  

внутреннюю 

позицию 



действия;  

— выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задач 

действия; 

— адекватно 

воспринимать 

предложения 

окружающих 

по 

исправлению 

своих ошибок; 

— формули-

ровать и 

удерживать 

учебную 

задачу 

школьника на 

основе 

положитель-

ного  

отношения к 

школе 

— учиться 

называть и 

записывать 

цифры 

натурального 

ряда чисел от 10 

до 20;    

— правильно  

соотносить 

цифры с числом 

предметов; 

—  знать таблицу 

сложения и 

вычитания; 

— учиться 

использовать 

математические 

термины, 

повторять состав 

числа, запись 

чисел второго 

десятка;  

— ориентиро-

ваться 

 в разнообразии 

способов 

решения, 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задач; 

— оценивать 

информацию, 

устанавливать 

аналогии; 

— самостоя-

тельно создавать 

алгоритм 

действия при 

решении 

проблем; 

—  контроли-

ровать и 

— адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих; 

— задавать 

вопросы, 

просить о 

помощи 

одноклассников; 

—  координи-

ровать и 

принимать 

различные 

позиции во 

взаимодействии; 

— определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения; 

— осуществлять 

взаимный 

— предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении задач; 

— составлять 

план и 

последователь-

ность 

действий; 

— сличать 

способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений от 

эталона; 

— вносить 

— формиро-

вать 

сознательный 

образ 

«хорошего 

ученика»; 

— формиро-

вать  

адекватную 

самооценку 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности;  

—  формиро-

вать 

самостоятель

ность и 

ответствен-

ность за свои 

поступки; 



— учиться 

выделять 

структурные 

части текстовой 

задачи, 

выполнять ее 

решение 

арифметическим 

способом, 

составлять 

краткую запись; 

— решать задачи 

на основе знания 

таблицы 

сложения с 

переходом через 

десяток 

оценивать 

процесс и 

результат 

действия, 

классифици-

ровать по 

заданным 

критериям; 

— рассуждать, 

моделировать 

способ действия; 

— использовать 

знаково-

символические 

средства 

контроль коррективы в 

действие после 

его 

завершения, 

если это 

необходимо 

—  формиро-

вать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

основе 

положитель-

ного 

отношения к 

школе 

— учиться 

правильно 

исправлять и 

анализировать 

ошибки; 

— учиться 

рассуждать, 

решать задачи, 

проговаривая 

пошаговые 

действия, 

используя новый 

прием 

вычислений; 

учиться 

использовать 

изученные 

приемы 

—  ориентиро-

ваться 

 в разнообразии 

способов 

решения, 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задач; 

—  самостоя-

тельно создавать 

алгоритм 

действия при 

решении 

проблем; 

— оценивать 

информацию, 

— задавать 

вопросы, 

просить о 

помощи 

одноклассников; 

—  координи-

ровать и 

принимать 

различные 

позиции во 

взаимодействии; 

— адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих; 

— аргументи-

ровать свою 

—  осуществ-

лять итоговый 

и пошаговый 

контроль; 

— определять 

последователь-

ность и 

промежуточ-

ных целей и 

соответствую-

щих им 

действий с 

учетом 

конечного 

результата; 

—предвосхи-

щать результат, 

осуществлять 

— формиро-

вать 

сознательный 

образ 

«хорошего 

ученика»; 

—  формиро-

вать 

адекватную  

самооценку 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности;  

—  формиро-

вать 

самостоятель-



вычислений при 

сложении и 

вычитании чисел 

второго десятка 

устанавливать 

аналогии; 

— использовать 

знаково-

символические 

средства 

позицию и 

корректировать 

ее с позициями 

партнеров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения; 

— определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения, 

осуществлять 

взаимный 

контроль 

контроль и 

прогнозирую-

щий контроль 

по результату и 

по способу 

действия; 

— сличать 

способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений от 

эталона; 

— вносить 

коррективы в 

действие после 

его 

завершения, 

если это 

необходимо 

ность и 

ответственнос

ть за свои 

поступки; 

—  формиро-

вать 

мотивацию 

учебной 

деятельности; 

—  формиро-

вать 

положитель-

ную 

внутреннюю 

позицию 

ученика на 

основе 

положитель-

ного 

отношения к 

школе 

— учиться 

называть и 

записывать 

цифры 

натурального 

ряда чисел от 10 

до 20, правильно 

соотносить 

цифры с числом 

предметов; 

— знать таблицу 

сложения и 

— обрабатывать 

информацию, 

установливать 

аналогии;  

— использовать 

знаково-

символические 

средства по 

заданным 

критериям; 

— использовать 

общие приемы 

— проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникатив-

ных и 

познавательных 

задач; 

— задавать 

вопросы, 

просить о 

помощи 

—  активизиро-

вать силы и 

энергию к 

волевому 

усилию в 

ситуации 

мотивационно-

го конфликта;  

—  устанавли-

вать 

соответствие 

полученного 

—  формиро-

вать  

самостоя-

тельность и 

личную 

ответствен- 

ность за свои 

поступки 



вычитания; 

— учиться 

использовать 

математические 

термины, 

повторять состав 

числа, запись 

чисел второго 

десятка; 

— учиться 

выделять 

структурные 

части текстовой 

задачи, 

выполнять ее 

решение 

арифметическим 

способом, 

составлять 

краткую запись; 

— решать задачи 

на основе знания 

таблицы 

сложения с 

переходом через 

десяток 

 

решения задач; 

— рассуждать, 

моделировать 

способ действия;  

— оценивать 

информацию 

(критическая 

оценка, оценка 

достоверности); 

—  самостоя-

тельно создавать 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем;  

— выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задач 

 

одноклассников, 

формулировать 

свои 

затруднения; 

— инициировать 

сотрудничество 

в парах; 

—  формули-

ровать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

— аргументи-

ровать свою 

позицию и 

координировать 

ее с позициями 

партнеров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения 

в совместной 

деятельности 

 

результата 

поставленной 

цели; 

— выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, 

различать 

способ и 

результат 

действия 

 

 

2 класс Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

На минимальном уровне На достаточном уровне 

Личностные 

У обучающихся сформированы: 

положительное отношение и интерес к изучению 

математики; 

У обучающихся могут быть сформированы: 

умение оценивать трудность предлагаемого 

задания; 



На минимальном уровне На достаточном уровне 

ориентация на понимание причин личной 

успешности/неуспешности в освоении материала; 

умение признавать собственные ошибки; 

адекватная самооценка; 

чувство ответственности за выполнение своей 

части работы при работе в группе (в ходе 

проектной деятельности); 

восприятие математики как части 

общечеловеческой культуры; 

устойчивая учебно-познавательная мотивация 

учения. 

Предметные 

Обучающиеся научатся: 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 

100; 

правильно и уместно использовать в речи 

названия изученных единиц длины;  

правильно употреблять в речи названия числовых 

выражений (сумма, разность); 

названия компонентов сложения (слагаемые, 

сумма), вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, 

разность),  

находить неизвестные компоненты 

арифметических действий; 

выполнять арифметические действия с числами 0 

и 1; 

выполнять простые устные вычисления в 

пределах 100; 

письменно выполнять сложение и вычитание 

многозначных чисел;  

проверять результаты арифметических действий 

разными способами; 

использовать изученные свойства 

арифметических действий при вычислении 

значений выражений;  

работать с текстом письменных задач, 

содержащие отношения «больше (меньше) на…», 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

вычислять значения числовых выражений 

рациональными способами, используя 

свойства арифметических действий; 

прогнозировать результаты вычислений;  

оценивать результаты арифметических 

действий разными способами; 

работать с текстом письменных задач, 

содержащих отношения «больше (меньше) 

на…», «больше (меньше) в…» с опорой на 

алгоритм; 

представлять содержание текстовых задач в 

виде таблицы и схемы, формулировать вопрос, 

находить решение, давать правильный и 

развернутый ответ на вопрос задачи, 

правильно используя математическую 

терминологию в объеме программы и с 

соблюдением правил русского языка. 

 



На минимальном уровне На достаточном уровне 

«больше (меньше) в…» с опорой на алгоритм, 

представленный педагогом; 

представлять содержание текстовых задач в виде 

таблицы и схемы с помощью педагога; 

формулировать вопрос, находить решение, давать 

правильный и развернутый ответ на вопрос 

задачи; 

осуществлять анализ числового выражения, 

условия текстовой задачи и устанавливать 

зависимости между компонентами числового 

выражения, данными текстовой задачи; 

распознавать изображения геометрических фигур 

и называть их (точка, отрезок, ломаная, прямая, 

треугольник, четырёхугольник, многоугольник, 

прямоугольник, квадрат); 

различать плоские и пространственные 

геометрические фигуры; 

изображать геометрические фигуры на клетчатой 

бумаге; 

строить прямоугольник с заданными 

параметрами с помощью угольника; 

Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

удерживать цель учебной и внеучебной 

деятельности; 

учитывать ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала; 

использовать изученные правила, способы 

действий, приёмы вычислений, свойства объектов 

при выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности;  

самостоятельно планировать собственную 

вычислительную деятельность и действия, 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

планировать собственную познавательную 

деятельность с учётом поставленной цели (под 

руководством учителя);  

использовать универсальные способы 

контроля результата вычислений 

(прогнозирование результата, приёмы 

приближённых вычислений, оценка 

результата). 

 



На минимальном уровне На достаточном уровне 

необходимые для решения задачи;  

осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

результатов вычислений с опорой на знание 

алгоритмов вычислений и с помощью освоенных 

приемов контроля результата; 

вносить необходимые коррективы в собственные 

действия по итогам самопроверки; 

сопоставлять результаты собственной 

деятельности с оценкой её товарищами, 

учителем; 

адекватно воспринимать аргументированную 

критику ошибок и учитывать её в работе над 

ошибками.  

 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

выделять существенное и несущественное в 

тексте задачи, составлять краткую запись условия 

задачи;  

моделировать условия текстовых задач 

освоенными способами;  

устанавливать закономерности и использовать их 

при выполнении заданий (продолжать ряд, 

заполнять пустые клетки в таблице, составлять 

равенства и решать задачи по аналогии); 

осуществлять синтез числового выражения 

(восстановление деформированных равенств), 

условия текстовой задачи (восстановление 

условия по рисунку, схеме, краткой записи);  

конструировать геометрические фигуры из 

заданных частей, достраивать часть до заданной 

геометрической фигуры, мысленно делить 

геометрическую фигуру на части;  

сравнивать и классифицировать числовые и 

буквенные выражения, текстовые задачи, 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

моделировать условия текстовых задач,  

решать задачи разными способами;  

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, проводить 

аналогии и осваивать новые приёмы 

вычислений, способы решения задач;  

проявлять познавательную инициативу при 

решении конкурсных задач; 

выбирать наиболее эффективные способы 

вычисления значения конкретного выражения; 

сопоставлять информацию, представленную в 

разных видах, обобщать её, использовать при 

выполнении заданий, переводить информацию 

из одного вида в другой, 

находить нужную информацию в детской 

энциклопедии, Интернете. 



На минимальном уровне На достаточном уровне 

геометрические фигуры по заданным критериям; 

понимать информацию, представленную в виде 

текста, схемы, таблицы, дополнять таблицы 

недостающими данными, находить нужную 

информацию в учебнике. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

сотрудничать с товарищами при выполнении 

заданий в паре: устанавливать очерёдность 

действий;  

осуществлять взаимопроверку;  

обсуждать совместное решение (предлагать 

варианты, сравнивать способы вычисления или 

решения задачи);  

объединять полученные результаты (при решении 

комбинаторных задач); 

задавать вопросы с целью получения нужной 

информации. 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

учитывать мнение партнёра, аргументировано 

критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своё решение;  

выполнять свою часть обязанностей в ходе 

групповой работы, учитывая общий план 

действий и конечную цель; 

задавать вопросы с целью планирования хода 

решения задачи, формулирования 

познавательных целей в ходе проектной 

деятельности. 

 

 

 

  

3 класс  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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личностные 

У обучающихся сформированы: 
положительное отношение и интерес к изучению 
математики; 
ориентация на понимание причин личной 
успешности/неуспешности в освоении материала; 
умение признавать собственные ошибки; 

могут быть сформированы: 
умение оценивать трудность предлагаемого задания; 
адекватная самооценка; 
чувство ответственности за выполнение своей части 
работы при работе в группе (в ходе проектной 
деятельности); 
восприятие математики как части общечеловеческой 
культуры; 
устойчивая учебно-познавательная мотивация 
учения. 
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предметные 

Обучающиеся научатся: 

 называть, записывать, сравнивать, 
упорядочивать числа от нуля до 1000; 

 устанавливать закономерность — правило, 
по которому составлена числовая 
последовательность, и составлять 
последовательность по заданному или 
самостоятельно выбранному правилу 
(увеличение/уменьшение числа на несколько 
единиц, увеличение/уменьшение числа в 
несколько раз); 

 группировать числа по заданному или 
самостоятельно установленному признаку; 

 называть и записывать величины (массу, 
время, длину, площадь, скорость), используя 
основные единицы измерения величин и 
соотношения между ними (килограмм — грамм; 
час — минута, минута — секунда; километр — 
метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, 
метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

 выполнять письменно действия с 
многозначными числами (сложение, вычитание, 
умножение и деление на однозначное число в 
пределах 1000) с использованием таблиц 
сложения и умножения чисел, алгоритмов 
письменных арифметических действий; 

 выполнять устно сложение, вычитание, 
умножение и деление однозначных, двузначных и 
трехзначных чисел в случаях, сводимых к 
действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и 
числом 1), оперируя математической 
терминологией; 

 выделять неизвестный компонент 
арифметического действия и находить его 
значение; 

 вычислять значение числового выражения 
(содержащего 2—3 арифметических действия, со 
скобками и без скобок). 

 анализировать задачу, устанавливать 
зависимость между величинами и взаимосвязь 
между условием и вопросом задачи, 

 определять количество и порядок действий 
для решения задачи, выбирать и объяснять выбор 
действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные 
с повседневной жизнью, арифметическим 
способом (в 1—2 действия), оперируя 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или 
нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

 выбирать единицу для измерения данной 
величины (длины, массы, площади, времени), 
объяснять свои действия по вопросам учителя. 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических 
действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности 
вычислений (с помощью обратного действия, 
прикидки и оценки результата действия). 

 решать задачи на нахождение доли величины 
и величины по значению ее доли (половина, треть, 
четверть, пятая, десятая часть); 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

 распознавать, различать и называть 
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 
цилиндр, конус. 

 вычислять периметр и площадь нестандартной 
прямоугольной фигуры. 

 распознавать одну и ту же информацию, 
представленную в разной форме (таблицы и 
диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и 
представлять полученную информацию с помощью 
таблиц; 

 интерпретировать информацию, полученную 
при проведении несложных исследований 
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 
выводы и прогнозы).  
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математической терминологией; 

 оценивать правильность хода решения и 
реальность ответа на вопрос задачи. 

 описывать взаимное расположение предметов 
в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать 
геометрические фигуры: точка, отрезок, ломаная, 
прямой угол, многоугольник, треугольник, 
прямоугольник, квадрат, окружность, круг; 

 выполнять построение геометрических фигур с 
заданными измерениями (отрезок, квадрат, 
прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и 
квадрата для решения задач; 

 соотносить реальные объекты с моделями 
геометрических фигур. 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, 
прямоугольника и квадрата, площадь 
прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, 
расстояний приближенно (на глаз). 
• читать несложные готовые таблицы; 
• заполнять несложные готовые таблицы; 
• читать несложные готовые столбчатые 
диаграммы. 

 представлять содержание текстовых задач в 
виде таблицы и схемы с помощью педагога; 
формулировать вопрос, находить решение, давать 
правильный и развернутый ответ на вопрос 
задачи; 

 планировать и проговаривать ход решения 
задачи с использованием математической 
терминологии; 

метапредметные 

регулятивные 

Обучающиеся научатся: 
удерживать цель учебной и внеучебной 
деятельности; 
учитывать ориентиры, данные учителем, при 
освоении нового учебного материала; 
использовать изученные правила, способы 
действий, приёмы вычислений, свойства объектов 
при выполнении учебных заданий и в 
познавательной деятельности;  
самостоятельно планировать собственную 
вычислительную деятельность и действия, 
необходимые для решения задачи;  

Обучающиеся получат возможность научиться: 
планировать собственную познавательную 
деятельность с учётом поставленной цели (под 
руководством учителя);  
использовать универсальные способы контроля 
результата вычислений (прогнозирование результата, 
приёмы приближённых вычислений, оценка 
результата). 
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осуществлять итоговый и пошаговый контроль 
результатов вычислений с опорой на знание 
алгоритмов вычислений и с помощью освоенных 
приемов контроля результата; 
вносить необходимые коррективы в собственные 
действия по итогам самопроверки; 
сопоставлять результаты собственной 
деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 
адекватно воспринимать аргументированную 
критику ошибок и учитывать её в работе над 
ошибками.  

познавательные 

Обучающиеся научатся: 
выделять существенное и несущественное в тексте 
задачи, составлять краткую запись условия задачи;  
моделировать условия текстовых задач 
освоенными способами;  
устанавливать закономерности и использовать их 
при выполнении заданий (продолжать ряд, 
заполнять пустые клетки в таблице, составлять 
равенства и решать задачи по аналогии); 
осуществлять синтез числового выражения 
(восстановление деформированных равенств), 
условия текстовой задачи (восстановление условия 
по рисунку, схеме, краткой записи);  
конструировать геометрические фигуры из 
заданных частей, достраивать часть до заданной 
геометрической фигуры, мысленно делить 
геометрическую фигуру на части;  
сравнивать и классифицировать числовые и 
буквенные выражения, текстовые задачи, 
геометрические фигуры по заданным критериям; 
понимать информацию, представленную в виде 
текста, схемы, таблицы, дополнять таблицы 
недостающими данными, находить нужную 
информацию в учебнике. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
моделировать условия текстовых задач,  
решать задачи разными способами;  
устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, проводить аналогии и 
осваивать новые приёмы вычислений, способы 
решения задач;  
проявлять познавательную инициативу при решении 
конкурсных задач; 
выбирать наиболее эффективные способы 
вычисления значения конкретного выражения; 
сопоставлять информацию, представленную в разных 
видах, обобщать её, использовать при выполнении 
заданий, переводить информацию из одного вида в 
другой, 
находить нужную информацию в детской 
энциклопедии, Интернете. 

коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 
сотрудничать с товарищами при выполнении 
заданий в паре: устанавливать очерёдность 
действий;  
осуществлять взаимопроверку;  
обсуждать совместное решение (предлагать 
варианты, сравнивать способы вычисления или 
решения задачи);  
объединять полученные результаты (при решении 
комбинаторных задач); 
задавать вопросы с целью получения нужной 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
учитывать мнение партнёра, аргументировано 
критиковать допущенные ошибки, обосновывать своё 
решение;  
выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой 
работы, учитывая общий план действий и конечную 
цель; 
задавать вопросы с целью планирования хода 
решения задачи, формулирования познавательных 
целей в ходе проектной деятельности. 
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информации. 
 

 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс 

Числа и величины 

Счет предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счета. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Определение времени по часам. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и 

деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно 

сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в 

числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, 

умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трехзначное число. 

Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и 

результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ 

b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений 

при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 



формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений 

между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше 

на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения 

(скорость, время, пройденный путь), расчет стоимости товара (цена, количество, общая 

стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, 

количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и 

продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырехугольник, прямоугольник, 

квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертежных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических 

тел: куб, пирамида, шар.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 



одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 

длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). 

Точное и приближенное (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с данными 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой 

диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

Содержание коррекционной работы 

Развитие сенсорно-перцептивных функций, обеспечивающих полноценное освоение 

математических операций. Развитие внимания, памяти, восприятия, логических операций 

сравнения, классификации, сериации, умозаключения. Развитие всех сторон речи 

обучающихся. Формирование начальных математических знаний (понятие числа, 

вычисления, решение простых арифметических задач и другие). Развитие математических 

способностей. Формирование и закрепление в речи абстрактных, отвлеченных, обобщающих 

понятий. Развитие процессов символизации, понимания и употребления сложных логико-

грамматических конструкций. Развитие способности пользоваться математическими 

знаниями при решении соответствующих возрасту бытовых задач (ориентироваться и 

использовать меры измерения пространства, времени, температуры и другое) в различных 

видах обыденной практической деятельности).  

 

 

2 класс 

Содержание учебного предмета 

Числа и величины Счёт предметов. Называние и запись чисел от 1 до 100.. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин; сравнение и упорядочение 



величин. Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Знакомство с буквенной символикой. 

Арифметические действия Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия 

компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Оречевление 

выполнения счетных операций на основе практических действий. 

Текстовые задачи Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, 

содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Анализ 

содержания ситуации, представленной в условии задачи, пересказ ее условия, ответы на 

вопросы по содержанию задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, краткая 

запись). Формулировка вопроса задачи, поиск решения с рассуждением. Планирование хода 

решения задачи. Формулировка развернутого ответа на вопрос задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева - справа, сверху - снизу, ближе 

- дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая, ломаная), отрезок, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения 

построений. Геометрические формы в окружающем мире. Решение задач на определение  

пространственного расположения и свойств фигур.  

Геометрические величины Геометрические величины и их измерение. Измерение длины 

отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника.  

Работа с данными Сбор и предоставление информации, связанной со счетом (пересчетом), 

измерение величин, фиксирование, анализ полученной информации. Построение 

простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; 

«верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 

поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы.  

Коррекционная работа 

Формирование умения правильно и уместно использовать математическую терминологию, 

включать математические термины в состав предложений и текстов;  называть конкретные 

признаки предметов (цвет, величина, форма и т.д.). Формирование и уточнение 

пространственных представлений, отношения порядка (перед, после, между и т.д.), 

использование их в конструировании учебных высказываний. Давать краткие и 



распространенные ответы, требующие сравнения предметов. Строить распространенные 

предложений из 5-7 слов в соответствии с нормами синтаксической связи (согласование, 

управление, примыкание). Формирование умения переводить смысл текстовой задачи в 

форму краткой записи, таблицы, схемы. Формирование умения строить рассуждение о ходе 

решения задачи с помощью учителя.  

 

3 класс 

 

Содержание учебного предмета 

Ведущие методы обучения. 

1.Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности 

обучающихся: 

 методы словесной передачи информации и слухового восприятия информации 

(беседа, рассказ, доклад); 

 методы наглядной передачи информации и зрительное восприятие (иллюстрации, 

опыт, наблюдения); 

 методы передачи информации с помощью практической деятельности (анализ таблиц, 

схем, практические работы, дидактическая игра). 

2.Методы стимулирования и мотивации. 

 эмоциональные (поощрение, порицание, создание ситуации успеха, свободный выбор 

заданий); 

 познавательные (создание проблемных ситуаций, выполнение творческих заданий, 

заданий на смекалку); 

 волевые (предъявление учебных требований, прогнозирование будущей 

деятельности);  

 социальные (создание ситуации взаимопомощи, заинтересованность в результатах 

своей деятельности); 

3.Методы контроля и самоконтроля. 

 устные (индивидуальный и фронтальный опросы, взаимоопрос); 

 самоконтроль и взаимоконтроль (самоконтроль, самоконтроль по образцу, парный 

контроль). 



Формы организации работы на уроке: 

- индивидуальная        

- парная        

- фронтальная            

- групповая          

- коллективная 

 

Программа по математике включает в себя следующие разделы: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с данными». 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, 

десятая, сотая, тысячная). Знакомство с буквенной символикой. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности 

на число). Буквенные выражения. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Текстовые задачи 



Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. (скорость, время, 

путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др.) Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). Решение задач с применением буквенных выражений. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева 

- справа, сверху - снизу, ближе - дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая, ломаная), отрезок, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с данными 

Сбор и предоставление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерение 

величин, фиксирование, анализ полученной информации. Построение простейших 

выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, 

что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой и 

круговой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, 

цепочка). 

 

Коррекционная работа 



Формирование умения правильно и уместно использовать математическую 

терминологию, включать математические термины в состав предложений и текстов;  

называть конкретные признаки предметов (цвет, величина, форма и т.д.) и правильно 

употреблять их грамматические формы в словосочетаниях и предложениях. Формирование и 

уточнение пространственных представлений, отношения порядка (перед, после, между и 

т.д.), использование их в конструировании учебных высказываний. Давать краткие и 

распространенные ответы, требующие сравнения предметов. Строить распространенные 

предложений из 5-7 слов в соответствии с нормами синтаксической связи (согласование, 

управление, примыкание), сложные предложения со значением последовательности, 

причинности. Формирование умения переводить смысл текстовой задачи в форму краткой 

записи, таблицы, схемы. Формирование умения строить рассуждение о ходе решения задачи 

с помощью учителя. Профилактика дискалькулии.  

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование по математике В 1 дополнительном и 1 классах 

(264 ч, 4 ч в неделю) 

 

Содержание курса Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления —  

16 ч 

Учебник математики. Роль математики в жизни людей и 

общества. Счет предметов (с использованием количественных и 

порядковых числительных). Сравнение групп предметов.  

Отношения «столько же», «больше», «меньше», «больше 

(меньше) на …». Пространственные и временные представления. 

Местоположение предметов, взаимное расположение предметов 

на плоскости и в пространстве: выше — ниже, слева — справа, 

левее — правее, сверху — снизу, между, за. Направления 

движения: вверх, вниз, налево, направо. Временные 

представления: раньше, позже, сначала, потом. Проверочная 

работа  

Называть числа в порядке их следования при счете. 

Отсчитывать из множества предметов заданное количество 

(8—10 отдельных предметов). 

Сравнивать две группы предметов: объединяя предметы в 

пары и опираясь на сравнение чисел в порядке их следования 

при счете; делать вывод, в каких группах предметов поровну 

(столько же), в какой группе предметов больше (меньше) и на 

сколько. 

Моделировать разнообразные расположения объектов на 

плоскости и в пространстве по их описанию и описывать 

расположение объектов с использованием слов: вверху, внизу, 

слева, справа, за. 

Упорядочивать события, располагая их в порядке 

следования (раньше, позже, ещё позднее). 

 

Числа от 1 до 10. Число 0. 

Нумерация — 56 ч 



Цифры и числа 1—5  

Названия, обозначение, последовательность чисел.  

Прибавление к числу по одному и вычитание из числа по 

одному. 

Принцип построения натурального ряда чисел. 

Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки «+», «–», «=».  

«Странички для любознательных» — задания творческого и 

поискового характера: определение закономерностей построения 

рядов, содержащих числа, геометрические фигуры, и 

использование найденных закономерностей для выполнения 

заданий; простейшая вычислительная машина, которая выдаёт 

число следующее при счете сразу после заданного числа.  

Длина. Отношения «длиннее», «короче», «одинаковые по 

длине».  

Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. Ломаная 

линия. Многоугольник.  

Знаки «>», «<», «=».  

Понятия «равенство», «неравенство».  

Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых 

 

Воспроизводить последовательность чисел от 1 до 10 как в 

прямом, так и в обратном порядке, начиная с любого числа. 

Определять место каждого числа в этой последовательности, 

а также место числа 0 среди изученных чисел. 

Считать различные объекты (предметы, группы предметов, 

звуки, слова и т. д.) и устанавливать порядковый номер того 

или иного объекта при заданном порядке счета. 

Писать цифры. Соотносить цифру и число. 

Образовывать следующее число прибавлением 1 к 

предыдущему числу или вычитанием 1 из следующего за ним в 

ряду чисел. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в измененных условиях. 

Упорядочивать объекты по длине (на глаз, наложением, с 

использованием мерок). 

Различать и называть прямую линию, кривую, отрезок, луч, 

ломаную. 

Различать, называть многоугольники (треугольники, 

четырехугольники и т. д.). 

Строить многоугольники из соответствующего количества 

палочек. 

Соотносить реальные предметы и их элементы с изученными 

геометрическими линиями и фигурами. 



Сравнивать любые два числа и записывать результат 

сравнения, используя знаки сравнения «>», «<», «=». 

Составлять числовые равенства и неравенства. 

Упорядочивать заданные числа.   

Составлять из двух чисел числа от 2 до 5 (4- это 2 и 2; 4 - это 

3 и 1) 

Цифры и числа 6—9. Число 0. Число 10  

Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. 

Названия, обозначение, последовательность чисел. Чтение, 

запись и сравнение чисел. 

Проект: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах 

и поговорках». 

Единица длины сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. 

Вычерчивание отрезков заданной длины.  

Понятия «увеличить на …, уменьшить на …» «Странички для 

любознательных» — задания творческого и поискового характера: 

определение закономерностей построения таблиц; простейшая 

вычислительная машина, которая работает как оператор, 

выполняющий арифметические действия сложение и вычитание; 

задания с высказываниями, содержащими логические связки «все», 

«если…, то…».  

Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились».  

Проверочная работа  

 

Отбирать загадки, пословицы и поговорки. Собирать и 

классифицировать информацию по разделам (загадки, 

пословицы и поговорки). 

Работать в группе: планировать работу, распределять 

работу между членами группы. Совместно оценивать результат 

работы. 

Измерять отрезки и выражать их длины в сантиметрах. 

Чертить отрезки заданной длины (в сантиметрах). 

Использовать понятия «увеличить на …, уменьшить на …» 

при составлении схем и при записи числовых выражений. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в измененных условиях 

Числа от 1 до 10. 



Сложение и вычитание — 112 ч 

Сложение и вычитание вида □ ± 1, □ ± 2   

Конкретный смысл и названия действий сложение и 

вычитание. 

Названия чисел при сложении (слагаемые, сумма).  

Использование этих терминов при чтении записей. 

 Сложение и вычитание вида □ + 1, □ – 1, □ + 2, □ – 2. 

Присчитывание и отсчитывание по 1, по 2.  

Задача. Структура задачи (условие, вопрос). Анализ задачи. 

Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

сложение и вычитание. 

Составление задач на сложение и вычитание по одному и тому 

же рисунку, по схематическому рисунку, по решению.  

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько 

единиц.  

Повторение пройденного.  

Сложение и вычитание вида □ ± 3  

Приёмы вычислений.  

Текстовая задача: дополнение условия недостающими данными 

или вопросом, решение задач. «Странички для любознательных» 

— задания творческого и поискового характера: классификация 

объектов по заданному условию; задания с высказываниями, 

содержащими логические связки «все», «если…, то…», 

 

Моделировать действия сложение и вычитание с помощью 

предметов (разрезного материала), рисунков; составлять по 

рисункам схемы арифметических действий сложение и 

вычитание, записывать по ним числовые равенства. 

Читать равенства, используя математическую терминологию 

(слагаемые, сумма). 

Выполнять сложение и вычитание вида: □ ± 1, □ ± 2.  

Присчитывать и отсчитывать по 2. 

Работать на простейшей вычислительной машине, используя 

ее рисунок. 

Работать в паре при проведении математических игр 

«Домино с картинками», «Лесенка», «Круговые примеры». 

Выделять задачи из предложенных текстов. 

Моделировать с помощью предметов, рисунков, 

схематических рисунков и решать задачи, раскрывающие 

смысл действий сложение и вычитание; задачи в одно действие 

на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Объяснять и обосновывать действие, выбранное для 

решения задачи. 

Дополнять условие задачи недостающим данным или 

вопросом. 

Выполнять сложение и вычитание вида □ ± 3. 



логические задачи.  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему  научились».  

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форма). Анализ результатов  

Присчитывать и отсчитывать по 3.  

Дополнять условие задачи одним недостающим данным. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применяя знания и способы действий в изменённых условиях. 

Контролировать и оценивать свою работу 

Повторение пройденного (вычисления вида □ ± 1, 2, 3; 

решение текстовых задач.  

Сложение и вычитание вида □ ± 4  

Решение задач на разностное сравнение чисел.  

Переместительное свойство сложения  

Переместительное свойство сложения.  

Применение переместительного свойства сложения для случаев 

вида □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9. «Странички для 

любознательных» — задания творческого и поискового характера: 

построение геометрических фигур по заданным условиям; 

логические задачи; задания с высказываниями, содержащими 

логические связки «все», «если…, то…».  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».  

Связь между суммой и слагаемыми  

Названия чисел при вычитании (уменьшаемое, вычитаемое, 

разность). Использование этих терминов при чтении записей.  

Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □, 8 – □, 9 – □, 10 – □. 

Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10 Таблица сложения и соответствующие 

случаи вычитания — обобщение изученного.  

 

 

 

Выполнять вычисления вида: □± 4. 

Решать задачи на разностное сравнение чисел. 

Применять переместительное свойство сложения для 

случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9. 

Проверять правильность выполнения сложения, используя 

другой приём сложения, например приём прибавления по частям 

(□ + 5 = □ + 2 + 3). 

Сравнивать разные способы сложения, выбирать наиболее 

удобный. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в измененных условиях. 

Использовать математическую терминологию при 

составлении и чтении математических равенств. 

Выполнять вычисления вида: 6 – □ , 7 – □, 8 – □, 9 – □, 10 –

 □, применяя знания состава чисел 6, 7, 8, 9, 10 и знания о связи 

суммы и слагаемых. 



Подготовка к решению задач в два действия — решение 

цепочки задач. Единица массы — килограмм. Определения массы 

предметов с помощью весов, взвешиванием. Единица вместимости 

литр. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форма). Анализ результатов  

Выполнять сложение с использованием таблицы сложения 

чисел в пределах 10. 

Наблюдать и объяснять, как связаны между собой две 

простые задачи, представленные в одной цепочке. 

Взвешивать предметы с точностью до килограмма. 

Сравнивать предметы по массе. Упорядочивать предметы, 

располагая их в порядке увеличения (уменьшения) массы. 

Сравнивать сосуды по вместимости.  

Упорядочивать сосуды по вместимости, располагая их в 

заданной последовательности. 

Контролировать и оценивать свою работу и ее результат 

Числа от 1 до 20. 

Нумерация — 24 ч 

Нумерация  

Числа от 1 до 20. Названия и последовательность чисел. 

Образование чисел второго десятка из одного десятка и 

нескольких единиц. Запись и чтение чисел второго десятка.  

Единица длины дециметр. Соотношение между дециметром и 

сантиметром.  

Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях по 

нумерации: 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10.  

Запись решения «Странички для любознательных» — задания 

творческого и поискового характера: сравнение массы, длины 

объектов; построение геометрических фигур по заданным 

 

Образовывать числа второго десятка из одного десятка и 

нескольких единиц. 

Сравнивать числа в пределах 20, опираясь на порядок их 

следования при счете. 

Читать и записывать числа второго десятка, объясняя, что 

обозначает каждая цифра в их записи. 

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в более 

крупные и крупные в более мелкие, используя соотношения 

между ними.  

Выполнять вычисления вида 15 + 1, 16 – 1, 10 + 5, 14 – 4,  



условиям; простейшие задачи комбинаторного характера.  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».  

Контроль и учет знаний  

18 – 10, основываясь на знаниях по нумерации. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в измененных условиях 

Определять время по часам. 

Числа от 1 до 20. 

Сложение и вычитание  — 44 ч 

Табличное сложение   

Общий прием сложения однозначных чисел с переходом через 

десяток. Рассмотрение каждого случая в порядке постепенного 

увеличения второго слагаемого (□ + 2, □ + 3, □ + 4, □ + 5, □ + 6, □ 

+ 7, □ + 8, □ + 9). Состав чисел второго десятка. Таблица сложения 

«Странички для любознательных» — задания творческого и 

поискового характера: логические задачи; задания с 

продолжением узоров; работа на вычислительной машине, 

выполняющей вычисление значения числового выражения в два 

действия; цепочки.  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».  

Табличное вычитание  

 Общие приемы вычитания с переходом через десяток:  

1) прием вычитания по частям (15 – 7 = 15 – 5 – 2); 

2) прием, который основывается на знании состава числа и 

связи между суммой и слагаемыми.  

Решение текстовых задач включается в каждый урок. 

«Странички для любознательных» — задания творческого и 

Моделировать прием выполнения действия сложение с 

переходом через десяток, используя предметы, разрезной 

материал, счетные палочки, графические схемы. 

Выполнять сложение чисел с переходом через десяток в 

пределах 20. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в измененных условиях.  

Моделировать приемы выполнения действия вычитание с 

переходом через десяток, используя предметы, разрезной 

материал, счётные палочки, графические схемы. 

Выполнять вычитание чисел с переходом через десяток в 

пределах 20. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в измененных условиях. 

Собирать информацию: рисунки, фотографии клумб, 

цветников, рабаток.  

Наблюдать, анализировать и устанавливать правила 

чередования формы, размера, цвета в отобранных узорах и 



поискового характера: определение закономерностей в 

составлении числового ряда; задачи с недостающими данными; 

логические задачи.  

Проект «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и 

орнаменты». 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форма). Анализ результатов .проверка знаний 

орнаментах, закономерность их чередования. 

Составлять свои узоры. 

Контролировать выполнение правила, по которому 

составлялся узор. 

Работать в группах: составлять план работы, распределять 

виды работ между членами группы, устанавливать сроки 

выполнения работы по этапам и в целом, оценивать результат 

работы.  

Контролировать и оценивать свою работу, ее результат, 

делать выводы на будущее 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились» — 6 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 класс  

Тематическое планирование  

 

№  

п/п 

Кол-

во 

часов 

Тема урока Основные виды деятельности обучающихся 

Числа от 1 до 100. Нумерация. (20ч.) 

1-2 2 Числа от 1 до 20 Образовывать, называть и записывать числа в 

пределах 100.  

Сравнивать числа и записывать результат сравнения.  

Упорядочивать заданные числа.  

Устанавливать, формулировать и проговаривать 

правило, по которому составлена числовая 

последовательность, продолжая её, или 

восстанавливать пропущенные в ней числа.  

Классифицировать (объединять в группы) числа по 

заданному или самостоятельно установленному 

правилу, формулируя и проговаривая правило с 

помощью учителя.  

Заменять двузначное число суммой разрядных 

слагаемых. 

Выполнять сложение и вычитание вида 30+5, 35- 5, 35-

3-4 2 Десятки. Счёт десятками до 

100 

5-6 2 Числа от 11 до 100. 

Образование чисел. Числа 

от 11 до 100. Поместное 

значение цифр 

7 1 Однозначные и двузначные 

числа. 

8-9 2 Миллиметр. 

10 1 Входная контрольная 

работа  по повторению, 

пройденного в 1 классе. 

11 1 Анализ контрольных работ. 

Работа над ошибками. 



12 1 Наименьшее трёхзначное 

число. Сотня. 

30.  

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в 

более крупные и крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними.  

Сравнивать стоимость предметов в пределах 100р.  

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) 

на…», «больше (меньше) в…». Анализ содержания 

ситуации, представленной в условии задачи, пересказ ее 

условия, ответы на вопросы по содержанию задачи. 

Формулировка вопроса задачи, поиск решения с 

рассуждением. Формулировка развернутого ответа на 

вопрос задачи.  

13-

14 

2 Метр. Таблица мер длины. 

15 1 Сложение и вычитание 

вида 35+5, 35-30, 35-5 

16-

17 

2 Замена двузначного числа 

суммой разрядных 

слагаемых 

18 1 Единицы стоимости. Рубль. 

Копейка. 

19 1 Что узнали. Чему 

научились 

20 1 Контрольная работа  по 

теме «Числа от 1 до 100. 

Нумерация.» 

21 1 Работа над ошибками. 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (47ч.) 

22 1 Задачи, обратные данной. Составлять и решать задачи, обратные заданной.  

Анализ содержания ситуации, представленной в условии 

задачи, пересказ ее условия, ответы на вопросы по 

содержанию задачи. Формулировка вопроса задачи, 

поиск решения с рассуждением. Планирование хода 

решения задачи. Формулировка развернутого ответа на 

23 1 Сумма и разность отрезков. 

24 1 Задачи на нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого 

25 1 Задачи на нахождение 



неизвестного вычитаемого вопрос задачи. 

Моделировать с помощью схематических чертежей 

зависимости между величинами в задачах на 

нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного вычитаемого.  

Объяснять изменения в решении ход решения задачи.  

Обнаруживать и устранять логические ошибки и 

ошибки в вычислениях при решении задачи. Отмечать 

изменения в решении задачи при изменении её условия 

или вопроса.  

Определять по часам время с точностью до минуты. 

Вычислять длину ломаной и периметр многоугольника.  

Читать и записывать числовые выражения в два 

действия.  

Вычислять значения выражений со скобками и без них, 

сравнивать два выражения.  

Применять переместительное и сочетательное свойства 

сложения при вычислениях.  

Моделировать и объяснять ход выполнения устных 

приёмов сложение и вычитание в пределах 100.  

Выполнять устно сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 (табличные, нумерационные случаи, 

сложение и вычитание круглых десятков, сложение 

двузначного и однозначного чисел и др.)  

2526 1 Решение задач на 

нахождение неизвестного 

уменьшаемого или 

вычитаемого 

27 2 Час. Минута. 

28 1 Длина ломаной 

29-

30 

2 Порядок выполнения 

действий. Скобки. 

31 1 Числовые выражения. 

32 1 Сравнение числовых 

выражений. 

33 1 Периметр прямоугольника. 

34-

35 

2 Свойства сложения. 

36 1 Контрольная работа   

37 1 Работа над ошибками 

38 1 Что узнали. Чему 

научились.  

3839 1 Подготовка к изучению 

устных приёмов 

вычислений. 

40-

41 

2 Приём вычислений вида 

36+2, 36+20 



42-

43 

2 Приём вычислений вида 36-

2, 36-20 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать 

наиболее удобный.  

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) 

на…», «больше (меньше) в…». Анализ содержания 

ситуации, представленной в условии задачи, пересказ ее 

условия, ответы на вопросы по содержанию задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица, краткая 

запись). Формулировка вопроса задачи, поиск решения с 

рассуждением. Планирование хода решения задачи. 

Формулировка развернутого ответа на вопрос задачи. 

Записывать решения составных задач с помощью 

выражения.  

Вычислять значение буквенного выражения с одной 

переменной при заданных значениях буквы, 

использовать различные приёмы при вычислении 

значении числового выражения, в том числе правила о 

порядке выполнения действий в выражениях, свойства 

сложения, прикидку результата.  

Решать уравнения вида: 12+х=12, 25-х=20, х-2=8, 

подбирая значение неизвестного.  

Выполнять проверку правильности вычислений, в том 

числе с использованием наглядной опоры. 

Использовать различные приёмы проверки 

44-

45 

2 Приём вычислений вида 

26+4 

46-

47 

2 Приём вычислений вида 30-

7 

48-

49 

2 Приём вычислений вида 60-

24 

50-

51 

2 Закрепление устных 

приёмов вычислений. 

Решение задач. 

52-

53 

2 Приём вычислений вида 

26+7 

54-

55 

2 Приём вычислений вида 35-

7 

56 1 Закрепление приёмов 

вычислений вида 26+7, 35-7 

57 1 Страничка для 

любознательных. 

58 1 Что узнали. Чему 

научились. 

59-

60 

2 Буквенные выражения. 

61- 2 Уравнения. Решение 



62 уравнений методом 

подбора.  

правильности выполнения вычислений.  

63 1 Проверка сложения.  

64 1 Проверка вычитания. 

65 1 Что узнали. Чему 

научились.  

66 1 Контрольная работа  по 

теме «Устные приёмы 

вычислений» 

 

67 1 Работа над ошибками. 

Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 (письменные вычисления) (24ч.) 

68 1 Сложение вида 45+23 Применять письменные приёмы сложения и вычитания 

двузначных чисел с записью вычислений столбиком, 

выполнять вычисления и проверку.  

Различать прямой, тупой и острый углы. Выделять 

прямоугольник (квадрат) из множества 

четырёхугольников. 

Чертить прямоугольник (квадрат) на клетчатой бумаге.  

Анализировать содержания ситуации, представленной в 

условии задачи, пересказывать ее условия, ответы на 

вопросы по содержанию задачи. Представлять текст 

задачи в виде схемы, таблицы, краткой записи. 

Формулировать вопрос задачи, рассуждать при поиске 

решения. Формулировать развернутый ответ на вопрос 

69 1 Вычитание вида 57-26 

70 1 Проверка сложения и 

вычитания. 

71-

72 

2 Угол. Виды углов. 

73 1 Сложение вида 37+48 

74 1 Сложение вида 37+53 

75 1 Прямоугольник 

76-

77 

2 Сложение вида 87+13 

78 1 Вычисления вида 32+8, 40- 

8 



79 1 Вычитание вида 50-24 задачи. 

Решать текстовые задачи на определение  

пространственного расположения и свойств фигур.  

Выполнять задания творческого и поискового 

характера, применять знания и способы действий в 

изменённых условиях.  

 

80 1 Страничка для 

любознательных 

81 1 Что узнали. Чему 

научились. 

82 1 Контрольная работа   

83 1 Работа над ошибками.  

84 1 Вычитание вида 52-24 

85-

86 

2 Свойства 

противоположных сторон 

прямоугольника. 

87-

88 

2 Квадрат. 

89-

90 

2 Что узнали. Чему 

научились. Странички для 

любознательных. 

91 1 Контрольная работа по 

теме «Письменные 

вычисления».  

92 1 Работа над ошибками.  

Умножение и деление (24ч.) 

93-

94 

2 Конкретный смысл 

действия умножения.  

Моделировать действие умножение с использованием 

предметов, схематических рисунков и чертежей, 



95 1 Вычисление результата 

умножения с помощью 

сложения. 

проговаривать действия с предметами. Заменять сумму 

одинаковых слагаемых  произведением и произведение 

– суммой одинаковых слагаемых. Умножать 1 и 0 на 

число.  

Использовать переместительное свойство умножения 

при вычислениях.  

Использовать математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического действия 

умножение.  

Решать текстовые задачи. Анализировать содержание 

ситуации, представленной в условии задачи, 

пересказывать ее условия, отвечать на вопросы по 

содержанию задачи. Представлять текст задачи в виде 

схемы. Формулировать вопрос задачи, рассуждать в 

процессе поиска решения. Планировать ход решения 

задачи. Формулировать развернутый ответ на вопрос 

задачи. 

Моделировать с использованием предметов, 

схематических рисунков и чертежей и решать 

текстовые задачи на умножение.  

Находить различные способы решения одной и той же 

задачи.  

Вычислять периметр прямоугольника. Моделировать 

96 1 Задачи на умножение. 

97 1 Периметр прямоугольника. 

98 1 Умножение 0 и 1. 

99 1 Названия компонентов и 

результата умножения. 

100-

101 

2 Переместительное свойство 

умножения. 

102-

103 

2 Конкретный смысл 

действия деления. 

104-

105 

2 Названия компонентов и 

результата деления. 

106 1 Что узнали. Чему 

научились. 

107-

109 

3 Закрепление по теме 

«Умножение. Деление» 

110 1 Связь между  

компонентами и 

результатом умножения. 



111 1 Приём деления, 

основанный на связи между 

компонентами и 

результатом умножения. 

действие деление с использованием предметов, 

схематических рисунков и чертежей. 

Решение текстовых задач на деление.  

Работать в паре: оценивать правильность 

высказывания товарища, обосновывать свой ответ.  

Выполнять задания творческого и поискового 

характера, применять знания и способы действий в 

изменённых условиях.  

 

112-

113 

2 Приёмы умножения и 

деления на 10. Задачи с 

величинами «цена», 

«количество», «стоимость». 

114-

115 

2 Задачи на нахождение  

неизвестного третьего 

слагаемого. 

116 1 Контрольная работа  по 

теме «Умножение. 

Деление» 

Табличное умножение и деление (16ч.) 

117-

118 

2 Умножение числа 2 и на 2. Использовать и объяснять связь между компонентами 

и результатом умножения для выполнения деления. 

Умножать и делить на 10. 

Решать задачи с величинами: цена, количество, 

стоимость.  

Решать задачи на нахождение третьего слагаемого.  

Анализировать содержание ситуации, представленной в 

условии задачи, пересказывать ее условия, отвечать на 

вопросы по содержанию задачи. Представлять текст 

119-

120 

2 Приёмы умножения числа 

2. 

121-

122 

2 Деление на 2. 

123-

124 

2 Что узнали. Чему 

научились. 

125- 2 Деление числа 3 и на 3. 



126 задачи в виде схемы. Формулировать вопрос задачи, 

рассуждать в процессе поиска решения. Планировать 

ход решения задачи. Формулировать развернутый ответ 

на вопрос задачи. 

Выполнять умножение и деление с числами 2 и 3.   

Выполнять задания творческого и поискового 

характера, применять знания и способы действий в 

изменённых условиях.   

 

127 1 Странички для 

любознательных. 

128-

129 

2 Что узнали. Чему 

научились. 

130 1 Контрольная работа  

(итоговая) 

131-

132 

2 Работа над ошибками. 

Итоговое повторение (4ч.) 

133 1 Числа от 1 до 100. 

Нумерация. Числовые и 

буквенные выражения. 

 

134 1 162(2) Равенство. 

Неравенство. Уравнение. 

Решение задач. 

135 1 163(3) Сложение и 

вычитание. Свойства 

сложения. Таблица 

сложения. 

136 1 164 (4) Длина отрезка. 

Единицы длины. 

Геометрические фигуры. 

 



 

3 класс 

Тематическое планирование 

№  

пп 

Кол-во 

часов 
Тема урока Основные виды деятельности обучающихся 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  

 1 Повторение. Нумерация чисел. 

Устные приёмы сложения и 

вычитания. 

- выполнять сложение и вычитание в пределах 100; 

- решать уравнения на нахождение неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного вычитаемого на основе 

знаний о взаимосвязи чисел при сложении, при 

вычитании; 

- обозначать геометрические фигуры буквами; 

- выполнять задания творческого характера. 

 1 Письменные приёмы сложения и 

вычитания. 

 2 Выражения с переменной. 

 2 Решение уравнений. 

 1 Обозначение геометрических 

фигур буквами. 

 1 Страничка для любознательных. 

 1 Повторение по теме «Сложение и 

вычитание» 

 1 Входная контрольная работа  

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и 

деление 

 

 1 Связь умножения и сложения. - применять правила о порядке выполнения действий 

в числовых выражениях со скобками и без скобок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

при вычислениях значений числовых выражений; 

 1 Связь между компонентами и 

результатом умножения. Чётные 



и нечётные числа. - вычислять значения числовых выражений в 2-3 

действия со скобками и без скобок; 

-использовать математическую терминологию при 

чтении и записи числовых выражений; 

- использовать различные приёмы проверки 

правильности вычисления значения числового 

выражения; 

- анализировать текстовую задачу и выполнять 

краткую запись задачи разными способами, в том 

числе в табличной форме; 

- моделировать с использованием схематических 

чертежей зависимости между пропорциональными 

величинами; 

- решать задачи арифметическими способами; 

- объяснять выбор действия для решения; 

- сравнивать задачи на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц и на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз, приводить 

объяснения; 

- составлять план решения задачи; 

- действовать по предложенному или 

самостоятельному плану; 

- пояснять ход решения задачи; 

- наблюдать и описывать изменения в решении задачи 

 1 Таблица умножения и деления с 

числом 3. 

 2 Решение задач с величинами 

«цена», «количество», 

«стоимость» 

 1 Решение задач с величинами 

«масса», «количество». 

 2 Порядок выполнения действий. 

 1 Страничка для любознательных.  



при изменении её условия и, наоборот, вносить 

изменения в условие (вопрос) задачи при изменении в 

её решение; 

- обнаруживать и устранять ошибки логического и 

вычислительного характера, допущенные при 

решении; 

- выполнять задания творческого и поискового 

характера. 

 1 Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление на 2 и 3.» 

- оценивать результаты освоения темы, проявлять 

личную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий; 

- анализировать свои действия и управлять ими. 

 1 Анализ контрольной работы. 

Таблица умножения и деления с 

числом 4. 

- воспроизводить по памяти таблицу умножения и 

соответствующие случаи деления с числами 

2,3,4,5,6,7; 

- применять знания таблицы умножения при 

вычислении значений числовых выражений; 

- находить число, которое в несколько раз больше 

(меньше) данного; 

- выполнять задания творческого и поискового 

характера; 

- работать в паре.  

- воспроизводить по памяти таблицу умножения и 

соответствующие случаи деления; 

 4 Решение задач на увеличение и 

уменьшение числа в несколько 

раз. 

 2 Умножения и деления с числом 5. 

 3 Задачи на кратное сравнение. 

 1 Таблица умножения и деления с 

числом 6. 

 3 Решение задач разных видов, 

решаемых умножением или 



делением - применять знания таблицы умножения при 

вычислении значений числовых выражений; 

- сравнивать геометрические фигуры по площади; 

- вычислять площадь прямоугольника разными 

способами; 

- умножать числа на 1 и на 0, выполнять деление 0 на 

число, не равное 0; 

- анализировать задачи, устанавливать зависимости 

между величинами, составлять план решения задачи, 

решать текстовые задачи разных видов; 

- чертить окружность (круг) с использованием 

циркуля; 

- моделировать различное расположение кругов на 

плоскости; 

- классифицировать геометрические фигуры по 

заданному или найденному основанию 

классификации. 

 

 1 Таблица умножения и деления с 

числом 7. 

 2 Страничка для любознательных. 

Что узнали. Чему научились. 

 1 Контрольная работа  

 2 Анализ контрольной работы. 

Площадь. Сравнение площадей 

фигур. 

 2 Площадь. Сравнение площадей 

фигур. 

 1 Квадратный сантиметр 

 1 Площадь прямоугольника. 

 1 Таблица умножения и деления с 

числом 8. 

 2 Закрепление изученного. Решение 

задач. 

 1 Таблица умножения и деления с 

числом 9. 

 1 Квадратный дециметр.  

 2 Закрепление изученного. Решение 

задач. 

 2 Квадратный метр. 

 1 Страничка для любознательных. 



 1 Что узнали. Чему научились. 

 1 Умножение на 1. 

 1 Умножение на 0. 

 2 Умножение и деление с числами 1 

и 0. Деление нуля на число. 

 2 Доли. - находить долю величины и величину по её доле; 

- сравнивать разные доли одной и той же величины; 

-описывать события и явления с использованием 

величин времени; 

- переводить одни единицы времени в другие; 

- выполнять задания творческого и поискового 

характера; 

- дополнять задачи-расчёты недостающими данными 

и решать их. 

 1 Окружность. Круг. Диаметр 

круга. Решение задач. 

 1 Единицы времени. 

 1 Контрольная работа по теме 

«Умножение на 8,9» 

- оценивать результаты освоения темы, проявлять 

личную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий; 

 

 1 Анализ контрольной работы. 

Страничка для любознательных. 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и 

деление 

 

 1 Умножение и деление круглых 

чисел. 

- выполнять внетабличное деление и умножение в 

пределах 100 разными способами; 

- использовать правила умножения суммы на число 

при выполнении внетабличного умножения и правила 

 1 Деление вида 80:20 

 2 Умножение суммы на число.  



 2 Умножение двузначного числа на 

однозначное.  

деления суммы на число при выполнении деления. 

- сравнивать разные способы вычислений, выбирать 

наиболее удобный; 

- использовать разные способы для проверки 

выполненных действий умножение и деление; 

- вычислять значения выражений с двумя 

переменными при заданных значениях входящих в 

них букв, используя правила о порядке выполнения 

действий в числовых выражениях, свойства 

сложения, прикидку результата; 

- решать уравнения на нахождение неизвестного 

множителя, неизвестного делимого, неизвестного 

делителя; 

- разъяснять смысл деления с остатком, выполнять 

деление с остатком и его проверку; 

- решать текстовые задачи арифметическим 

способом; 

- составлять и решать практические задачи с 

жизненным сюжетом; 

- составлять план решения задачи; 

- выполнять задания творческого и поискового 

характера. 

 1 Закрепление умножения 

двузначного числа на 

однозначное. 

 2 Деление суммы на число.  

 1 Деление двузначного числа на 

однозначное. 

 1 Делимое. Делитель. 

 1 Проверка деления. 

 1 Случаи деления вида 87:29. 

 1 Проверка умножения. 

 2 Решение уравнений 

 1 Контрольная работа  

 2 Работа над ошибками. 

Закрепление решения уравнений. 

 2 Деление с остатком. 

 1 Решение задач на деление с 

остатком. 

 1 Случаи деления, когда делитель 

больше делимого 

 2 Проверка деления с остатком. 

 1 Страничка для любознательных. 

Что узнали. Чему научились. 



 1 Контрольная работа по теме 

«Деление с остатком» 

Числа от 1 до 1000. Нумерация.  

 1 Анализ контрольной работы. 

Тысяча. 

- читать и записывать трёхзначные числа; 

- сравнивать трёхзначные числа и записывать 

результат сравнения; 

- заменять трёхзначное число суммой разрядных 

слагаемых; 

- устанавливать правило, по которому составлена 

числовая последовательность, продолжать её или 

восстанавливать пропущенные в ней числа; 

- группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному основанию; 

- переводить одни единицы массы в другие : мелкие в 

более крупные и крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними; 

- сравнивать предметы по массе, упорядочивать их; 

- читать записи, представленные римскими цифрами, 

на циферблатах часов и т.д. 

 1 Образование и название 

трёхзначных чисел. 

 1 Запись трёхзначных чисел 

 1 Письменная нумерация в 

пределах 1000. 

 1 Увеличение, уменьшение чисел в 

10 раз, в 100 раз 

 1 Представление трёхзначных 

чисел в виде разрядных 

слагаемых. 

 1 Письменная нумерация в 

пределах 1000. Приёмы устных 

вычислений. 

 1 Сравнение трёхзначных чисел. 

 1 Письменная нумерация в 

пределах 1000 

 1 Единицы массы. Грамм.  

 1 Закрепление по теме «Нумерация 

в пределах 1000». 



 1 Контрольная работа по теме 

«Нумерация в пределах 1000». 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание.   

 1 Анализ контрольной работы. 

Приёмы устных вычислений. 

- выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100, используя различные 

приёмы устных вычислений; 

- сравнивать разный способ вычислений, выбирать 

удобный; 

-применять алгоритм письменного сложения и 

вычитания чисел и выполнять эти действия с числами 

в пределах 1000; 

- контролировать пошагово правильность применения 

алгоритмов арифметических действий при 

письменных вычислениях; 

- различать треугольники по видам (разносторонние и 

равнобедренные, а среди равнобедренных - 

равносторонние) и называть их; 

 1 Приёмы устных вычислений вида 

450+30, 620-200 

 1 Приёмы устных вычислений вида 

470+80, 560-90 

 1 Приёмы устных вычислений вида 

260+310,670-140 

 1 Приёмы письменных 

вычислений. 

 11 Алгоритм сложения трёхзначных 

чисел 

 1 Алгоритм вычитания 

трёхзначных чисел 

 1 Виды треугольников. 

 2 Закрепление изученного. -использовать различные приёмы проверки 

правильности вычислений;  

- работать в паре; 

- выполнять задания творческого и поискового 

характера.  

 1 Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание в 

пределах 1000» 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление.   



 1 Анализ контрольной работы. 

Приёмы устных вычислений. 

- использовать различные приёмы для устных 

вычислений; 

- сравнивать разный способ вычислений, выбирать 

удобный; 

- различать треугольники: прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный; 

- находить их в более сложных фигурах.  

 2 Приёмы устных вычислений 

 1 Виды треугольников. 

 1 Закрепление изученного. 

Приёмы письменных вычислений  

 1 Приёмы письменного умножения 

в пределах 1000 

- применять алгоритмы письменного умножения и 

деления  

 1 Алгоритм письменного 

умножения трёхзначного числа 

на однозначное 

- выполнять эти действия; 

- использовать различные приёмы проверки 

правильности вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений с 

использованием калькулятора. 

 2 Закрепление изученного  

 1 Итоговая контрольная работа 

 1 Приёмы письменного деления в 

пределах 1000 

 1 Алгоритм деления трёхзначного 

числа на однозначное. 

 1 Проверка деления 

 1 Знакомство с калькулятором 

 3 Закрепление изученного 



Итого: 136 часов  
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 Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по предмету "Окружающий мир" на уровне начального общего 

образования обучающихся с ТНР составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, программой воспитания МБОУ ВМО «Майская средняя школа 

имени А.К.Панкратова». 

Учебный предмет "Окружающий мир" предметной области "Обществознание и естествознание" несет в себе 

большой развивающий потенциал: у обучающихся формируются предпосылки научного мировоззрения, 

познавательные интересы и способности, создаются условия для самопознания и саморазвития. 

Общая цель учебного предмета "Окружающий мир" заключается в формировании начальных знаний о 

природе и обществе - предпосылок для изучения широкого спектра учебных предметов в основной школе. 

Изучение предмета "Окружающий мир", интегрирующего знания о природе, предметном мире, обществе и 

взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам обучающихся младшего школьного 

возраста с ТНР. 

Основные задачи учебного предмета "Окружающий мир" состоят в следующем: 

 формирование научного мировоззрения обучающихся; 

 овладение основными представлениями об окружающем мире; 

 формирование умений использовать знания об окружающем мире, о живой и неживой природе на 

основе систематических наблюдений за явлениями природы для осмысленной и самостоятельной 

организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях; 

 развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии с миром 

живой и неживой природы; 

 формирование знаний о человеке, развитие представлений о себе и круге близких людей, осознание 

общности и различий с другими; 

 овладение первоначальными представлениями о социальной жизни: профессиональных и социальных 

ролях людей, об истории своей большой и малой Родины; 

 формирование представлений об обязанностях и правах самого обучающегося, его роли ученика и 

члена своей семьи, растущего гражданина своего государства, труженика; 



 формирование умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную 

дистанцию и формы контакта, сопереживать другим и делать самостоятельный моральный выбор в 

обыденных ситуациях; 

 практическое усвоение социальных ритуалов и форм социального взаимодействия, соответствующих 

возрасту и полу обучающегося, требованиям его безопасности, продуктивного взаимодействия с 

другими людьми, трудового взаимодействия; 

 развитие стремления к достижениям в учёбе, труде, поиску друзей, способности к организации 

личного пространства и времени (учебного и свободного), стремления задумываться о будущем; 

 овладение знаниями о характере труда людей, связанного с использованием природы; 

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме; 

 развитие понимания взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности человека и окружающей 

среды; 

 сенсорное развитие обучающихся с ТНР; 

 развитие процессов обобщения, систематизации, логического мышления, основываясь на анализе 

явлений природы и опосредуя их речью; 

 развитие речи обучающихся; 

 совершенствование познавательной функции речи; 

 овладение знаниями о мероприятиях по охране природы на основе анализа конкретной деятельности в 

данной местности (крае, республике); 

 воспитание гуманного отношения к живой и неживой природе, чувства милосердия, стремления к 

бережному отношению и охране природы; 

 ознакомление обучающихся с необходимыми гигиеническими знаниями, формирование 

представлений о значении гигиенических навыков для здоровья и деятельности человека, 

формирование у обучающихся навыков личной и общественной гигиены. 

Специфика учебного предмета "Окружающий мир" заключается в ярко выраженном интегрированном 

характере, обеспечивающим овладение природоведческими, обществоведческими, историческими знаниями, 



необходимыми для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Краеведческий принцип учитывается и при изучении сельскохозяйственного и промышленного 

производства. 

Общее количество часов составляет 270 часов (1-4 классы), 336 часов (в 1 (дополнительном) классе, 1-4 

классы). 

 

 

I. Содержание обучения учебного предмета «Окружающий мир.» 

Структуру учебного предмета "Окружающий мир" составляют следующие разделы: "Человек и природа", 

"Человек и общество", "Правила безопасной жизни": 

1. Человек и природа. 

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. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 

Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце. Ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. 

Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта 

и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей 

страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности 

(на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в 

родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего 

края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

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 как часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение 

природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере 

окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. 

Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем 

органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за 

состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 



ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

2. Человек и общество. 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности - основа 

жизнеспособности общества. 

Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается 

культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с 

представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и 

качествах. 

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. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к педагогическому работнику. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. 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, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в 

учебной среде и окружающей обстановке. 

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 связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, 

форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании 

средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

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. Святыни Москвы - святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, 

Красная площадь, Большой театр. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I - Медный 

всадник, разводные мосты через Неву), города Золотого кольца (по выбору). 

Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с ним. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности 

быта (по выбору). 

Родной край - частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы. Особенности труда людей 

родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, 

характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение 

дня памяти выдающегося земляка. 

3. Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, 

закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов 

экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в разное время 

года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 



Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого человека. 

В предмете "Окружающий мир" возможно реализовывать модульно курс "Основы безопасности 

жизнедеятельности" (включая правила дорожного движения). 

Также в содержание учебного предмета "Окружающий мир" входят темы: "Сезонные изменения в природе", 

"Ориентировка на местности", "Природа нашего края", "Организм человека и охрана его здоровья". 

Изучение темы "Сезонные изменения в природе" осуществляется в определенной логической 

последовательности, отражающей реальную связь явлений природы: изменения, происходящие в неживой 

природе, изменения в жизни растений, охрана растений, изменения в жизни животных, охрана животных, 

сезонный труд людей, охрана и укрепление здоровья людей. При этом обучающиеся должны не только обращать 

внимание на сезонные изменения, но и усвоить закономерные связи между происходящими в природе 

изменениями неживой природы и изменениями в жизни растений и животных, что, в свою очередь, обусловливает 

изменения поведения и трудовой деятельности человека. 

По теме "Ориентировка на местности" программой предусмотрено овладение основными способами 

ориентировки, выполнение практической деятельности по нахождению направлений на местности, знакомство с 

устройством компаса. 

Изучение темы "Природа нашего края" предполагает знакомство с природой области (края, республики) в 

следующей последовательности: неживая природа, недра, почва, водоемы; живая природа: растения и их охрана, 

животные и их охрана, трудовая деятельность людей, использование природных богатств. 

Особое внимание уделяется изучению темы "Организм человека и охрана его здоровья". Усвоение 

элементарных знаний об организме человека, органах и их функциях создает фундамент понимания 

необходимости личной и общественной гигиены, сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

 

Содержание обучения. 1 (дополнительный) класс. 

Особенности урока "Окружающий мир". Практическое усвоение понятия "окружающий мир". 

Изменения, произошедшие в жизни детей с приходом в школу. Знакомство с классом, рабочим местом, со 

школой. Расположение классов и других помещений. Закрепление элементарных пространственных 

представлений (справа-слева, сверху-снизу). 

Культура общения в семье, в школе, в общественных местах. 

Педагогические работники, одноклассники, друзья, ценность добрых, уважительных отношений с ними. 

Обращение к педагогическому работнику, одноклассникам. Правила поведения в классе, в школе. 

Учебный труд, школьные принадлежности, обязанности ученика, организация рабочего места в школе и 



дома (порядок, освещение, свежий воздух). 

Внешний вид и соблюдение личной гигиены. Разнообразие уроков, их расписание. Здоровое питание. 

Правильный выбор одежды. Режим дня младшего школьника, чередование труда и отдыха. Практическое 

представление о времени как основа планирования режима дня. Части суток. 

Семья - самое близкое окружение человека. Имя, отчество, фамилия обучающегося, членов его семьи. 

Взаимоотношения в семье, забота членов семьи друг о друге. 

Место, где я живу (дом, улица, город, страна). Мой адрес. Занятия и профессии людей. Правила безопасного 

поведения на улице. Знакомство с дорожными знаками. 

Родина - эта наша страна Россия и наша малая родина. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России. Праздники и традиции страны. 

Мир, в котором я живу. Что нас окружает. Природа живая (человек, животные, растения, грибы). Отличие 

живой природы от неживой. Явления природы (снегопад, дождь, гроза, рассвет, закат, ветер). Погода, ее 

составляющие (температура воздуха, осадки, облачность). Определение изменения температуры воздуха с 

помощью термометра. 

Сезонные изменения в природе. Причины сезонных изменений. Времена года (осень, зима, весна, лето), их 

характеристики и основные признаки. 

Растения. Ядовитые растения и грибы. Комнатные растения и уход за ними. Деревья, кустарники, цветы. 

Жизненный цикл растения (цветка) - базовые представления. Животные как часть живой природы. Звери как часть 

животного мира. Домашние и дикие животные. Редкие и исчезающие животные, занесенные в Красную книгу. 

Птицы как часть животного мира. Птицы домашние и дикие. Насекомые как часть животного мира. Полезные и 

вредные насекомые. Профессии людей, связанные с насекомыми. Рыбы как часть животного мира. Рыбы речные и 

морские. Профессии, связанные с выловом рыбы. Опасные рыбы. 

Человек и природа. Значение неживой и живой природы в жизни человека. Использование человеком 

богатств природы. Бережное отношение к окружающему миру. 

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей, связанные с природой, обществом. 

Сезонные изменения труда человека. 

Наша Земля. Разные страны и разный климат. Представление о Земле как о планете. Солнце как источник 

тепла. Наблюдение за сезонными изменениями светового дня. Дневное и ночное небо. Солнце, Луна. Звезды. 

Смена времен года -обобщение представлений. Связь времен года с вращением Земли вокруг Солнца. Связь 

изменений в живой и неживой природе с Солнцем. 

Чистота рек и морей. Экология - основные представления. Связь человека и природы. Как беречь природу. 

Почему это нужно делать? Роль человека в защите природы. Откуда мы берем воду? Понятие питьевой воды. 



Зачем мыть овощи и фрукты. Почему мы моем руки. Понятие о гигиене. Транспорт человека и его влияние на 

экологию. Виды транспорта. Откуда берется мусор? Как перерабатывают мусор? Как сберечь наш родной край? 

Проблемы экологии родного края 

Человек и безопасность. Опасные ситуации дома и на улице. На улице в безопасности. Правила 

безопасности дома и в школе. Телефоны экстренной помощи. Безопасное питание. Здоровый образ жизни. 

Компьютер и Интернет. Правила безопасности. Режим дня и гаджеты. Я берегу глаза. 

 

Содержание обучения. 1 класс. 

Особенности урока "Окружающий мир". Условные знаки как источник информации. 

Школа, школьные помещения, класс, организация рабочего места, пришкольный участок. Правила 

поведения в классе, в школе, на пришкольном участке. Педагогические работники, одноклассники, друзья. 

Учебный труд, школьные принадлежности, обязанности ученика. Дни недели, расписание уроков. Режим дня 

школьника. 

Семья - самое близкое окружение человека. Имя, отчество, фамилия обучающегося, членов его семьи. 

Взаимоотношения в семье, забота членов семьи друг о друге. 

Культура общения (в семье, в школе, в общественных местах), ценность добрых, уважительных отношений 

с окружающими людьми. 

Безопасный путь от дома до школы. Правила безопасного поведения на улице (сигналы светофора, 

дорожные знаки), в транспорте. Виды транспорта. Правила поведения в транспорте. 

Уроки здоровья. Внешний вид и соблюдение личной гигиены, уход за одеждой. Тело человека и его 

развитие (осанка, гибкость, необходимость физических упражнений). Здоровое питание. Правильный выбор 

одежды. Важность здорового сна (правила поведения перед сном). 

Родина - эта наша страна Россия и наша малая родина. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России, правила поведения 

при прослушивании гимна. Россия на карте мира. Первоначальные сведения о народах России, ее столице, о своей 

малой родине. Занятия и профессии людей. Основные государственные праздники. 

Мир, в котором я живу. Объекты окружающего мира: природные и созданные человеком; отличие живой 

природы и неживой. 

Наша Земля. Глобус - модель Земли. Солнце и другие звезды. Смена времен года. Связь времен года с 

вращением Земли вокруг Солнца. Дневное и ночное небо. Сезонные изменения светового дня. Луна - 

естественный спутник Земли. Сезонные изменения в природе. Явления природы, погода. Определение 

температуры воздуха с помощью термометра. Причины сезонных изменений. Времена года (осень, зима, весна, 



лето), их характеристики и основные признаки. Сезонные изменения труда человека. Значение труда в жизни 

человека и общества. 

Разнообразие растений. Условия, необходимые для их роста и развития (влага, тепло, воздух, свет, почва). 

Строение растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя) на примере цветкового растения. 

Деревья, кустарники, травянистые растения, их отличительные признаки. Хвойные и лиственные деревья, их 

разнообразие. Ядовитые растения. Растения родного края (пришкольного участка, парка, леса). 

Дикорастущие и культурные растения. Чем они отличаются друг от друга. Где и как люди выращивают 

культурные растения, что из них изготавливают. Разнообразие растений сада, огорода, поля. Хлебные зерновые 

культуры. Труд хлебороба. Уважительное отношение к хлебу. Растения клумбы. 

Комнатные растения, их разнообразие и правила ухода за ними. 

Разнообразие грибов. Условия, необходимые для их роста и развития (влага, тепло, питательные вещества). 

Строение шляпочного гриба (шляпка, ножка, грибница). Съедобные и несъедобные грибы. Опасность отравления 

ядовитыми грибами. Правила сбора грибов. 

Разнообразие животных. Группы животных (звери, птицы, рыбы, насекомые). Среда их обитания. Условия, 

необходимые для жизни животных. Способы питания разных животных. Дикие и домашние животные. Для чего 

человек разводит домашних животных. Домашние питомцы, уход за ними. Значение животных для природы и 

человека, бережное отношение к ним. 

Важность сохранения дикорастущих растений и диких животных. Красная книга. Наиболее 

распространенные животные разных групп, обитающие в родном краю (название, краткая характеристика на 

основе наблюдений). Растения и животные родного края, занесённые в Красную книгу России (региона). 

Начальные сведения об экологии. Связь человека и природы. Роль человека в защите природы. Проблемы 

экологии родного края. 

Человек и безопасность. Опасные ситуации дома и на улице. Правила безопасности дома и в школе. 

Телефоны экстренной помощи. Компьютер и Интернет - правила безопасности. Средства связи и безопасность. 

Средства массовой информации и безопасность. Правила безопасного поведения в природе. 

 

Содержание обучения. 2 класс. 

Человек как часть живой природы и разумное существо. Здоровье человека, основные условия и способы 

его сохранения и укрепления. Значение для здоровья режима дня, закаливания, физических упражнений, спорта, 

прогулок на природе. 

Органы чувств, важность сохранения их здоровья. Оказание первой помощи при лёгких травмах (порез, 

ушиб, ожог, обморожение). Использование целебных свойств растений. 



Личная гигиена школьника, поддержание чистоты и порядка в помещениях - залог здоровья. 

Важность знания правил безопасной жизни. Правила безопасного поведения в природе и дома (ядовитые 

растения, грибы, встреча с опасными животными; безопасное пользование бытовыми электрическими приборами, 

правила обращения с газом, водой, противопожарная безопасность). Правила поведения с незнакомыми людьми. 

Телефоны экстренной помощи. 

Кто и как изучает природу. Учёные, изучающие живую и неживую природу. Значение наблюдений и 

эксперимента в изучении законов природы. 

Природные явления, происходящие в живой и неживой природе. Способы их изучения. Объекты и явления 

неживой природы, наблюдаемые на дневном небе. Образование облаков, их разнообразие. Перистые, кучевые, 

слоистые облака, грозовые тучи. 

Что изучает наука астрономия. Первые представления о небесных телах. Звёзды - раскалённые космические 

тела. Солнце - ближайшая к Земле звезда, источник света и тепла для растений, животных, человека. Опасность 

солнечного ожога и теплового удара. Правила безопасного поведения под солнечными лучами. Почитание Солнца 

древними народами, его образ в произведениях народного творчества. 

Космические объекты и явления, наблюдаемые на ночном небе. Звёзды и созвездия. Кометы, метеоры, 

метеориты. Красота ночного неба. Планеты - холодные космические тела. Земля - планета. Общие представления 

о её форме, размерах и движении. Вращение Земли вокруг оси как причина смены дня и ночи, обращение вокруг 

Солнца - причина смены времён года. 

Глобус - модель Земли. Представления древних о Земле. Первый полёт человека вокруг Земли, первый 

космонавт мира Ю.А. Гагарин. Вид Земли из космоса. 

Луна - естественный спутник Земли. Движение Луны вокруг Земли как причина изменения её видимой 

формы в течение месяца (фазы Луны). 

Первые космические полёты на Луну. Общие представления о Солнечной системе, её составе и 

разнообразии планет. 

Что изучает наука география. Соотношение воды и суши на земной поверхности. 

Материки и океаны Земли, их число, названия, расположение на глобусе и карте полушарий. 

Формы земной суши: горы, равнины, их разнообразие, условное обозначение на карте. 

Холм, части холма. Овраги, их образование и борьба с ними. Разнообразие гор. Горы и люди. Правила 

безопасного поведения в горах. 

Вулканы, опасность их извержения. Изменение и загрязнение суши людьми: карьеры и отвалы, свалки из 

пустых пород. 

Вода на Земле. Группы водоёмов: естественные и искусственные; с пресной и солёной водой. Естественные 



водоёмы: океан, море, озеро, река. 

Море и его значение для людей и природы. Морская вода, волны, опасность купания в море. Озеро - 

замкнутый водоём. Каспийское море - самое большое озеро мира. Байкал - глубочайшее озеро мира, жемчужина 

России. 

Река - постоянный водный поток. Части реки: исток, притоки, устье. Реки и люди. Болото, его значение для 

рек. Искусственные водоёмы: пруд, водохранилище, канал. Источники питьевой воды, важность сохранения их 

чистоты. Необходимость экономного расходования воды в быту. Проблема загрязнения (очистки) водоёмов. 

Правила безопасного поведения на водоёмах. 

Важность сохранения красоты и чистоты природы. Формы суши и виды водоёмов родного края. Красота 

природных пейзажей в произведениях поэтов, писателей, художников, композиторов. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Связи в 

природе. Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, 

земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. Связи в природе. 

Годовой ход изменений в жизни животных. 

Общество - совокупность людей, объединённых общей культурой и совместной деятельностью. Человек - 

член общества. Значение труда для человека и общества. 

Разнообразие профессий: строители, инженеры, конструкторы, программисты, учёные, деятели литературы 

и искусства. Важность и необходимость профессии эколога в современном мире. Роль учителя в жизни каждого 

человека. Наиболее распространённые профессии в городе, селе (в своём регионе). 

Культура общения людей, правила этикета. Важность вежливого, уважительного отношения к окружающим. 

Эмоциональное состояние человека, проявление чувств. Друзья, взаимоотношения с ними. Физическая и духовная 

красота человека. 

Семья - ячейка общества, его основа. Члены семьи, родственники. Имя, отчество, фамилия, их 

происхождение. Родословная семьи (предки, ближайшие поколения). Место работы членов семьи, их профессии. 

Домашнее хозяйство, семейный бюджет. Взаимоотношения в семье, забота членов семьи друг о друге. 

Обязанности ребёнка в семье (забота о младших, стариках, больных, помощь взрослым). Труд, отдых, семейные 

праздники. Семейные традиции и реликвии. 

Наша Родина - Россия. Родина, соотечественники. Россия - одно из крупнейших по территории государств 

мира. Государственная граница России, её сухопутные и морские границы. Российская Федерация - 

многонациональное государство. Народы, населяющие нашу страну, их национальные традиции (на примере 

народов родного края). Уважительное отношение к своему и другим народам. Русский язык - государственный 

язык России. Государственные символы России: флаг, герб, гимн. Правила поведения при прослушивании гимна. 



Конституция - основной закон Российской Федерации. Права и обязанности граждан. Права ребёнка. Президент 

Российской Федерации - глава государства. 

Праздник и его значение в жизни общества. Государственные праздники: Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, День Победы, День Весны и Труда, День России, День народного единства. 

Профессиональные праздники. 

Дни охраны природы. Праздники и памятные даты своего региона. 

Москва - столица России, центр управления государством. Расположение Москвы на карте России. 

Некоторые достопримечательности столицы России (Кремль, Московский университет, московское метро, 

Большой театр, храм Христа Спасителя). 

Российские города (города-миллионеры, города-герои, города воинской славы, древние города). Общее 

представление о гербах городов. Санкт-Петербург и его достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру 

1 - Медный всадник, разводные мосты через Неву). Горожане и селяне. Условия жизни в городе (на селе). 

Промышленные и жилые районы города. Культурные центры города (библиотеки, музеи, театры, стадионы). 

Проблемы современного города (транспорт, переработка отходов, чистота). Проблема загрязнения 

окружающей среды. Опасность пребывания на свалках. Важность озеленения городов. 

Значение транспорта в жизни общества. Виды транспорта. Правила пользования транспортом. 

Экологические проблемы города, связанные с транспортом. Экологически чистые виды транспорта. 

Родной край. Родной город (посёлок). Достопримечательности и исторические памятники родного города 

(посёлка). Расположение родного края, его центра, родного города на карте 

Человек - творец. Человек - создатель и носитель культуры. Талант и трудолюбие. Творчество и мастерство 

человека. Музеи, их значение в жизни общества. Исторический, краеведческий, политехнический и другие музеи, 

их экспонаты. Музеи под открытым небом. Коллекции старинных предметов быта: одежды, обуви, домашней 

утвари, светильников. 

Значение письменности, счёта, средств связи в жизни людей. Бережное отношение к книге. Старинные и 

современные средства письменности, счёта, связи. Почта, телеграф, мобильный телефон, компьютер, электронная 

почта, радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Мир искусства. Виды художественного творчества: литература, музыка, живопись, скульптура, театр, кино. 

Образы природных пейзажей, времён года в искусстве: в поэзии, на художественных полотнах. Художественные 

музеи -хранилища произведений искусства. Эрмитаж, Третьяковская галерея - крупнейшие музеи страны. Красота 

природная и рукотворная. Симметричные и несимметричные предметы окружающего мира. Линия и центр 

симметрии. Использование разных видов симметрии в творениях человека (в архитектурных сооружениях, узорах 

одежды, предметах быта). 



Памятники культуры на ближайших улицах родного города (села), важность бережного отношения к ним. 

Природные материалы, используемые человеком для своих изделий. Красота изделий народных мастеров. 

Национальные узоры в одежде и предметах быта народов России. Увлечение коллекционированием (домашний 

музей). 

Что находится во дворах домов. Бережное отношение к строениям и растениям родного двора (школьного 

двора). Городские парки. Культура поведения в парке. Памятники культуры на ближайших улицах родного города 

(села). Бережное отношение к памятникам культуры. 

 

Содержание обучения. 3 класс. 

Разнообразие изменений в окружающем мире. Наблюдения - источник знаний о природе и обществе, способ 

их изучения. Разнообразие изменений, происходящих в природе, в жизни человека, в обществе. 

Смена дня и ночи, смена времён года как пример периодически повторяющихся природных явлений. 

Изменение положения Солнца на небе и длительности светового дня в течение года как причина изменений в 

неживой и живой природе. 

Календарное и астрономическое начало сезонов, особые дни года: 21 марта, 22 июня, 23 сентября, 22 

декабря. Отличие годового календаря земледельца, составленного нашими предками, от современного календаря. 

Атмосферные явления (облачность, осадки, радуга, ветер), наблюдения за ними, их условные обозначения. 

Общее представление о чрезвычайных погодных явлениях (грозы, ураганы, цунами). Правила безопасного 

поведения во время грозы. 

Погода и её составляющие: температура воздуха, состояние облачности, осадки, скорость ветра. Термометр. 

Измерение температуры воздуха. Прогноз погоды и его важность для жизнедеятельности человека. 

Профессия метеоролог. Современная метеослужба. 

Дневник наблюдений за погодой. Систематические наблюдения за природными явлениями, их отражение в 

народных приметах, поговорках (на местном материале). 

Сезонные изменения в природе. Сезонные явления в природе. 

Осенние месяцы. Осенние изменения в неживой и живой природе (снижение высоты Солнца над 

горизонтом, уменьшение продолжительности дня, похолодание, заморозки, дожди, изменение окраски листьев, 

листопад, перелёты птиц, линька животных). Осенние заботы в жизни человека. 

Изменения в неживой и живой природе в зимние месяцы: низкое положение Солнца над горизонтом, 

короткая продолжительность дня; мороз, снегопад, снеговой покров, ледостав, изморозь. Зимний период в жизни 

растений и животных. Забота человека о сохранности растений и животных зимой. 

Изменения в неживой и живой природе весной: более высокое положение Солнца над горизонтом, 



увеличение продолжительности дня; повышение температуры воздуха, таяние снега и льда, сокодвижение 

растений, развёртывание листьев, первоцветы, появление потомства у диких и домашних животных, прилёт и 

гнездование птиц, высиживание птенцов. Весенние заботы человека. 

Изменения в неживой и живой природе с приходом лета. 

Осень, зима, весна в жизни наших предков, их повседневные заботы, традиции, обычаи, праздники. Времена 

года в произведениях литературы и искусства. 

Тела и вещества, их свойства. Понятия "тело" и "вещество". Разнообразие тел и веществ. Свойства веществ. 

Твёрдое, жидкое, газообразное состояния вещества. 

Общее представление о строении веществ, их мельчайших частицах. 

Увеличительные приборы (лупа, микроскоп), открытия, сделанные с их помощью. Клеточное строение 

живых организмов. Простейшие, бактерии. Защита организма от болезнетворных бактерий. 

Воздух и его значение для живых существ. Физические свойства воздуха, его состав. Воздух - смесь газов 

(азот, кислород, углекислый газ и другие газы). Примеси в воздухе. Источники загрязнения воздуха. 

Вода в природе, её значение для всего живого. Физические свойства воды. Вода - растворитель. Твёрдое, 

жидкое, газообразное состояния воды (лёд, вода, пар). Процессы перехода воды из одного состояния в другое. 

Образование тумана, росы, инея, изморози. Круговорот воды в природе. 

Источники загрязнения воды, меры по охране её чистоты. Очистка воды в природе, в быту, в городе. 

Необходимость бережного использования воды. 

Почва и её значение для живого. Как образуется почва. Состав почвы. Плодородие почвы - главное отличие 

от горной породы. Взаимосвязь растений и почвенных животных. Обитатели почвы - участники круговорота 

веществ в ней. Разрушение почвы водой, ветрами, в результате деятельности человека. Меры по охране почвы от 

разрушения и загрязнения. Правила гигиены при работе с почвой. Старинный и современный способы 

возделывания почвы и сохранения её плодородия. 

Организм человека и его здоровье. Ценность здоровья и здорового образа жизни. Науки, изучающие 

организм человека и условия сохранения его здоровья. Общее представление об организме человека, его внешних 

и внутренних органах, о дыхательной, опорно-двигательной, пищеварительной, кровеносной, выделительной, 

нервной системах. Рождение и развитие человека. Основные части скелета человека, их назначение. Свойства 

костей и функции суставов. Важность правильной осанки, предупреждения искривления позвоночника. 

Мышцы, их назначение. Важность укрепления и тренировки мышц. Первая помощь при переломах, 

растяжении связок. Органы дыхания. Газообмен в лёгких. Инфекционные и простудные заболевания органов 

дыхания, их предупреждение. Вред табачного дыма, воздействие ядовитых газов на органы дыхания. Важность 

пребывания на свежем воздухе. 



Органы кровообращения: сердце, кровеносные сосуды. Необходимость тренировки и бережного отношения 

к сердцу. Пульс, его измерение. Кровь и её роль в организме. Функции красных и белых кровяных телец, 

кровяных пластинок. Первая помощь при кровотечениях. 

Питание и состав пищи. Витамины, их значение для организма. Органы пищеварения, их функции. Уход за 

зубами. Источники пищевых отравлений. Предупреждение заболеваний органов пищеварения. Органы очистки 

организма. 

Функции почек и кожи. Гигиена кожи. Первая помощь при обморожениях и ожогах. 

Нервная система, её значение для организма. Роль головного и спинного мозга. 

Что такое память, какой она бывает. Роль природы в сохранении и укреплении нервной системы. 

Органы чувств, их гигиена. Предупреждение заболеваний органов зрения, слуха, вкуса, обоняния, осязания. 

Элементарные представления о строении органов чувств. Личная ответственность за состояние своего здоровья и 

здоровье окружающих людей. Уважительное отношение к людям с нарушениями здоровья и забота о них. 

Традиционная пища, способы закаливания и лечения наших предков, отношение к курению. 

Развитие животных и растений. Многообразие животных. Условия, необходимые для роста и развития 

животных. Размножение разных групп животных. Стадии развития птиц, насекомых, рыб, земноводных. Важность 

знаний о стадиях развития животных. Многообразие растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые). Условия, необходимые для роста и развития растений (влага, тепло, воздух, свет, минеральные 

вещества). Теплолюбивые и холодостойкие, светолюбивые и теневыносливые, влаголюбивые и засухоустойчивые 

растения. Общее представление о растении как о живом организме. Органы цветкового растения. Значение 

корневой системы, листьев, стебля, цветка для растения. Функции корня, стебля, листа, цветка, плода. 

Разнообразие плодов и семян цветковых растений. 

Способы размножения растений и распространения семян. Вегетативное размножение растений (листом, 

черенком, клубнем, луковицей, корневой порослью). 

Изменение быта и культуры наших предков. Наука история. Важность исторических знаний для людей. 

Вещественные, устные и письменные исторические источники. Значение археологических раскопок. Родной язык 

и народный фольклор как источники знаний о быте и культуре народа. Старинный уклад жизни наших предков. 

Природа в их жизни и верованиях. Собирательство, охота, рыболовство, бортничество. Начало земледелия и 

животноводства. Народы, населяющие регион, некоторые их обычаи и характерные особенности быта. 

Повседневные заботы, обряды, обычаи в течение года. Жизнь на селе в старину. Жилища наших предков. 

Устройство старинной избы. Домашняя утварь. Занятия сельских жителей. Традиции семьи, воспитание детей. 

Возникновение городов на Руси. Исторические центры современных городов - архитектурные памятники 

России. Занятия горожан в старину. Гончарное, кузнечное, художественная роспись и другие ремёсла наших 



предков. Значение дерева в жизни наших предков. Деревянное зодчество. Знаменитые памятники деревянного 

зодчества. Жилища, народные промыслы и ремёсла коренных жителей родного края. Памятники старины, 

сохранившиеся в родном крае. Развитие торговли на Руси. Занятия купцов. Товарообмен. Появление денег. 

Старинные и современные деньги. Одежда сельских и городских жителей в старину. Элементы старинной одежды 

и их назначение. Одежда людей разных сословий. Старинная и современная мода. Национальные одежды жителей 

родного края. 

Общее представление об обучении детей в старину, о школьной форме, принадлежностях, учебниках. 

Появление школ, гимназий, лицеев, университетов. Учреждения образования в родном крае. Важность охраны 

исторических памятников, памятников культуры и быта. 

 

Содержание обучения. 4 класс. 

Ориентирование в пространстве и во времени. 

Путешествия - один из способов познания окружающего мира. Путешествия в пространстве и путешествия 

во времени. Археологические раскопки - источник знаний о прошлом. Движения Земли, Луны и счёт времени. 

Промежутки времени, взятые за основу счёта времени: сутки, неделя, месяц, год. Историческое время, его счёт: 

век, тысячелетие, эра. Дата, календарь, солнечный и лунный календари. "Лента времени". Старинные и 

современные устройства для счёта времени. Разнообразие часов. Важность для человека умения ориентироваться 

на местности. Горизонт, линия горизонта, основные и промежуточные стороны горизонта. 

Открытая и закрытая линия горизонта. Компас, его устройство, ориентирование по сторонам горизонта с его 

помощью. Ориентирование по Солнцу, звёздам и местным признакам. 

Способы изображения объектов окружающего мира. Рисунок, чертёж, план предмета. Масштаб, его 

использование при изображении объектов окружающего мира. Изображение местности на плане. Условные знаки 

на плане городской и сельской местности. Географическая карта, её отличие от плана местности. Условные знаки 

физической карты: обозначения равнин, гор, водоёмов, населённых пунктов, границ государств. Историческая 

карта, её отличие от физической карты. Условные знаки исторической карты, изображение территорий государств, 

исторических событий на ней. 

Изображение Земли. Глобус - модель Земли. Условные линии и точки на глобусе (полюсы, экватор, 

меридианы, параллели). Карта полушарий Земли. Контурные карты, способы работы с ними. 

Объекты космического пространства, их изображение. Звёзды и созвездия. Звёздная карта, её условные 

обозначения, изображение звёзд и созвездий. 

Общее представление о Солнечной системе, её составе. Модель Солнечной системы. Солнце - центр 

Солнечной системы. Планеты, их названия, последовательность расположения относительно Солнца, 



сравнительные размеры. 

Земля и её естественный спутник Луна. Место Земли в Солнечной системе, её "соседи". Первые 

космические полёты вокруг Земли и на Луну. Искусственные спутники Земли. Влияние Солнца на процессы, 

происходящие в неживой и живой природе Земли. Использование солнечной энергии. 

Природные богатства России. Россия на глобусе и карте полушарий. Физическая карта России. Моря, 

омывающие территорию России. Крупнейшие равнины и горные системы, реки и озёра России. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их разнообразие. Месторождения полезных 

ископаемых, их добыча и перевозка. Полезные ископаемые, применяемые в строительстве. Металлические руды. 

Использование металлов в технике и в быту. Горючие полезные ископаемые, их значение в народном хозяйстве. 

Экологические проблемы, обусловленные добычей, перевозкой и переработкой полезных ископаемых. 

Рациональное использование полезных ископаемых. Родной край на карте России. Особенности рельефа, водоёмы 

родного края. Богатства недр родного края. 

Природные зоны и природные сообщества. Общее представление о природных зонах, их разнообразии. Зона 

арктических пустынь, тундра, лесная зона, степь, пустыня на территории России. Климатические условия, 

особенности рельефа, водоёмы, растительный и животный мир, приспособляемость растений и животных к 

условиям обитания в разных природных зонах. Условия жизни и занятия коренного населения. Экологические 

проблемы, возникающие в результате деятельности людей, пути их решения. Горные районы на карте России. 

Разнообразие растений и животных на разных высотах в горах. Занятия жителей гор. 

Представление о природном сообществе. Взаимосвязи растений и животных в природных сообществах, 

пищевые цепи. Природные сообщества моря, озера, болота, леса, луга, их значение для народного хозяйства. 

Поле, сад, теплица как примеры искусственных растительных сообществ. Экологические проблемы, 

возникающие в результате жизнедеятельности людей (загрязнение морей, озёр, осушение болот, вырубка лесов, 

пожары). Природоохранные меры по сохранению лесов и лугов. Организация заповедников, национальных 

парков, заказников с целью сохранения природных сообществ. 

Особенности природы родного края (природная зона, характерные природные сообщества, наиболее 

распространённые растения, животные, в том числе и редкие, охраняемые). Экологические проблемы, связанные с 

природными условиями и деятельностью людей, возможные пути их решения. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной 

жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, 

СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в 

разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 



Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 

своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего 

края. 

Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси (столица Древний Киев). 

Страна городов. Из книжной сокровищницы Древней Руси. 

Трудные времена на Русской земле. Русь расправляет крылья. Куликовская битва. Иван Третий. 

Мастера печатных дел. Патриоты России. Пётр Великий. Михаил Васильевич Ломоносов. Екатерина 

Великая. Отечественная война 1812 года. 

Страницы истории XIX века. Россия вступает в XX век. Страницы истории 20-30-х годов. Великая война и 

Великая Победа. 

Страна, открывшая путь в космос. Освоение космического пространства. Ю.А. Гагарин. 

Государственное устройство современной России. 

Конституция - основной закон Российской Федерации. Права и обязанности граждан России. 

Государственная символика и праздничные дни России (обобщение материала за 1-3 классы). 

Человек - создатель и носитель культуры. Выдающиеся люди нашего Отечества: государственные деятели, 

учёные, деятели искусств. 

Родной регион (республика, край, область, район), его расположение на карте России. Административный 

центр региона: название, отличительные символы (герб, флаг). Народы, населяющие регион, некоторые их обычаи 

и характерные особенности быта (2-3 примера). Наиболее яркие события из истории родного края. Известные 

люди края. Памятники истории и культуры региона, бережное отношение к ним. 

Материки, океаны, страны и народы Земли. Открытие материков Земли. Первооткрыватели и исследователи. 

Кругосветные путешествия. Имена российских путешественников. Природа материков. 

Проблема сохранения природных богатств Земли. Международная Красная книга. 

Общее представление о разнообразии стран и народов современного мира, наиболее многочисленные 

народы мира. Крупнейшие страны мира (столицы, главные достопримечательности, расположение на карте мира). 

Ближайшие соседи России. 

 

Особенности организации контроля по предмету. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области используются 

фронтальная устная проверка, письменные работы, не требующие развернутого ответа с большой затратой 

времени, а также самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным 

оборудованием. 



Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют обучающиеся всего класса. 

Педагогический работник подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые обучающиеся 

дают короткие ответы, обосновывая их материалами учебника. 

При письменной проверке знаний используются контрольные тестовые работы, которые не требуют полного 

обязательного письменного ответа. Тестовые задания предлагаются в следующих вариантах: поиск ошибки, выбор 

ответа. Для обеспечения индивидуального подхода возможно использование карточек-заданий: обучающиеся 

заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату. 

Нормы оценок за все виды проверочных работ по предметам образовательной области "Окружающий мир" 

соответствуют общим требованиям. 

 

II. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета "Окружающий мир"" на уровне 

начального общего образования 

 

 Личностные результаты изучения предмета "Окружающий мир" характеризуют готовность обучающихся 

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: 

а) гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине - России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к 

российскому народу, к своей национальной общности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; проявление 

интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к своему и другим 

народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и ответственности 

человека как члена общества. 

б) 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. 

 в) 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. 

г) 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. 

 д) 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. 

е) экологического воспитания: 

 осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, бережного 

отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 

ж) ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира; 

 осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том числе с использованием 

различных информационных средств. 



 

Метапредметные результаты: 

1. Познавательные УУД: 

а) базовые логические действия: 

 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды обитания), 

проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 

 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и зависимости 

между объектами (часть - целое; причина - следствие; изменения во времени и в пространстве); 

 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на 

основе предложенного алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма. 

б) базовые исследовательские действия: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, проводимым 

под руководством педагогического работника; 

 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных вопросов; 

 формулировать с помощью педагогического работника цель предстоящей работы, прогнозировать 

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

 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая 

природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его 

последствия; коллективный труд и его результаты); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей 

объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие); 



 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

в) работа с информацией: 

 использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения 

информации с учётом учебной задачи; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в 

явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 

предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, аудиовизуальную 

информацию; 

 интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, иллюстрацию); 

 соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в Интернет (с 

помощью педагогического работника); 

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

учебной задачей; 

 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчет, выступление, высказывание) и 

графическом виде (рисунок, схема, диаграмма) на доступном лексико-грамматическом уровне. 

2. Коммуникативные УУД: 

 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников 

сначала с помощью педагогического работника, а затем и самостоятельно на доступном лексико-

грамматическом уровне; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно 

высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты на доступном лексико-

грамматическом уровне; 

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к собеседнику; 

 с помощью педагогического работника, а затем и самостоятельно использовать смысловое чтение для 

определения темы, главной мысли текста о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и 

поступках людей; 



 на доступном лексико-грамматическом уровне создавать устные и письменные тексты (описание, 

повествование, рассуждение); 

 на доступном лексико-грамматическом уровне 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; 

 с помощью педагогического работника, а затем и самостоятельно готовить небольшие публичные 

выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

3. Регулятивные УУД: 

а) самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью педагогического работника действия по 

решению учебной задачи; 

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

б) самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия при 

необходимости (с небольшой помощью педагогического работника); 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 

в) самооценка: 

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой 

педагогического работника; 

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости корректировать их. 

г) совместная деятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (практической) 

задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместной 

деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру); 

 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 



 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу каждого 

участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их возникновении 

мирно разрешать без участия взрослого; 

 ответственно выполнять свою часть работы. 

 

Предметные результаты освоения программы: 

1. К концу обучения в 1 (дополнительном) классе обучающийся научится: 

 называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству (качество произношения в 

зависимости от степени проявления речевого нарушения и его структуры), знать профессии членов 

своей семьи, соотносить эти профессии и основные, соответствующие им, виды профессиональных 

действий, называть их (качество произношения в зависимости от степени проявления речевого 

нарушения и его структуры), знать домашний адрес, номер своей школы и класса, называть их 

(качество произношения в зависимости от степени проявления речевого нарушения и его структуры); 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, понимать и демонстрировать изученные 

правила поведения в социуме и на природе, называть их (качество произношения в зависимости от 

степени проявления речевого нарушения и его структуры); 

 знать и воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны (качество произношения 

в зависимости от степени проявления речевого нарушения и его структуры); 

 на доступном лексико-грамматическом уровне культурные объекты, родного края; 

 различать и показывать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и 

природные объекты, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы животного 

мира (животные, птицы, рыбы, насекомые), называть их (качество произношения в зависимости от 

степени проявления речевого нарушения и его структуры); 

 знать и показывать наиболее распространенные в родном крае дикорастущие и культурные растения, 

диких и домашних животных; сезонные явления в разные времена года; деревья, кустарники, травы; 

основные группы животного мира (животные, птицы, рыбы, насекомые); выделять их наиболее 

существенные признаки, называть их (качество произношения в зависимости от степени проявления 

речевого нарушения и его структуры); 



 применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

 под руководством педагогического работника проводить, соблюдая правила безопасного труда, 

несложные групповые и индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в 

природе своей местности), измерения (в том числе измерять температуру тела и воздуха) и опыты; 

 оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; правила 

поведения в быту, в общественных местах; 

 соблюдать правила безопасности на учебном месте обучающегося; во время наблюдений и опытов; 

безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

 соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

 соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 с помощью взрослых (педагогического работника, родителей (законных представителей) пользоваться 

электронным дневником и электронными ресурсами школы. 

2. К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов своей семьи, 

домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе; 

 воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; 

 на доступном лексико-грамматическом уровне приводить примеры культурных объектов родного 

края, школьных традиций и праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

 различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природные 

материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы животного мира 

(животные, птицы, рыбы, насекомые); 

 называть наиболее распространенные в родном крае дикорастущие и культурные растения, диких и 

домашних животных; сезонные явления в разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные 

группы животного мира (животные, птицы, рыбы, насекомые); выделять их наиболее существенные 

признаки; 

 применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 



 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные 

наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), измерения (в том 

числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и опыты под руководством педагогического 

работника; 

 оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; правила 

поведения в быту, в общественных местах; 

 соблюдать правила безопасности на учебном месте обучающегося; во время наблюдений и опытов; 

безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

 соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

 соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 с помощью взрослых (педагогического работника, родителей (законных представителей) пользоваться 

электронным дневником и электронными ресурсами школы. 

3. К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

 находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой регион и его главный город; 

 узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего региона; 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на 

природе; 

 распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире; 

 приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; важных 

событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и профессий жителей родного 

края; 

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с природными 

объектами, измерения; 

 на доступном лексико-грамматическом уровне приводить примеры изученных взаимосвязей в 

природе, примеры, иллюстрирующие значение природы в жизни человека; 



 описывать простым предложением изученные культурные объекты (достопримечательности родного 

края, музейные экспонаты); 

 описывать простыми предложениями изученные природные объекты и явления, в том числе звёзды, 

созвездия, планеты; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным признакам; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

 ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; 

 создавать по заданному плану развернутые высказывания о природе и обществе; 

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

 соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры 

положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, помощи 

людям, нуждающимся в ней; 

 соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения пассажира 

наземного транспорта и метро; 

 соблюдать режим дня и питания; 

 безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в Интернет; безопасно 

осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью педагогического работника в 

случае необходимости. 

4. К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

 различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); проявлять уважение 

к государственным символам России и своего региона; 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

 на доступном лексико-грамматическом уровне приводить примеры памятников природы, культурных 

объектов и достопримечательностей родного края; столицы России, городов Российской Федерации с 

богатой историей и культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; проявлять 

интерес и уважение к истории и культуре народов России; 

 показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 



 различать расходы и доходы семейного бюджета; 

 распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в 

окружающем мире; 

 проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными объектами с 

использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов; соблюдать 

безопасность проведения опытов; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую классификацию; 

 сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы; 

 с помощью педагогического работника описывать на основе коллективно составленного или 

предложенного плана изученные объекты и явления природы, выделяя их существенные признаки и 

характерные свойства; 

 с помощью взрослых или самостоятельно использовать различные источники информации о природе 

и обществе для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 

 использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения простейших 

явлений и процессов в природе, организме человека; 

 с помощью взрослых фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной 

деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 

 создавать по заданному плану собственные простые высказывания о природе, человеке и обществе, 

сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 

 соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта; 

 соблюдать периодичность двигательной активности и 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 Интернет; 

ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в мессенджерах. 

5. К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 



 показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России (горы, равнины, 

реки, озёра, моря, омывающие территорию России); 

 показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 

 находить место изученных событий на "ленте времени"; 

 знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

 соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и периодами истории 

России; 

 на доступном лексико-грамматическом уровне рассказывать о государственных праздниках России, 

наиболее важных событиях истории России, наиболее известных российских исторических деятелях 

разных периодов, достопримечательностях столицы России и родного края; 

 на доступном лексико-грамматическом уровне описывать на основе предложенного плана изученные 

объекты, выделяя их существенные признаки, в том числе государственную символику России и 

своего региона; 

 проводить по предложенному либо самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием простейшего 

лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя правилам безопасного труда; 

 распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая признак для 

группировки; проводить простейшие классификации; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и известных 

характерных свойств; 

 использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и процессов в 

природе (в том числе смены дня и ночи, смены времен года, сезонных изменений в природе своей 

местности, причины смены природных зон); 

 называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за рубежом (в 

пределах изученного); 

 называть экологические проблемы и определять пути их решения; 



 создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о природе и обществе; 

 использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы; 

 соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

 осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека; 

 соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 

инфраструктуры населенного пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах 

отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках); 

 соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде; осуществлять безопасный поиск 

образовательных ресурсов и достоверной информации в Интернете. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 (дополнительный класс) КЛАСС  66 часов 

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 

Школа. Школьные традиции и 

праздники. Адрес школы. 

Классный, школьный коллектив. 

Друзья, взаимоотношения между 

ними, ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи 

 2    https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

1.2 

Совместная деятельность с 

одноклассниками. Рабочее место 

школьника: удобное размещение 

учебных материалов и учебного 

оборудования. Правила безопасной 

работы на учебном месте. Режим 

труда и отдыха 

 1    https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

1.3 

Семья. Моя семья в прошлом и 

настоящем. Имена и фамилии 

членов семьи, их профессии 

 1    https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

1.4 

Взаимоотношения и взаимопомощь 

в семье. Совместный труд и отдых. 

Домашний адрес 

 1    https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

1.5 
Россия – наша Родина. Символы 

России (герб, флаг, гимн) 
 2    https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

1.6 Москва – столица России  1    https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 



1.7 Народы России  1    https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

1.8 

Первоначальные сведения о родном 

крае. Название своего населённого 

пункта (города, села), региона. 

Культурные объекты родного края 

 4    https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

1.9 
Ценность и красота рукотворного 

мира 
 2    https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

1.10 Правила поведения в социуме  1    https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

Итого по разделу  16   

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 Природа – среда обитания человека  2    https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

2.2 

Природа и предметы, созданные 

человеком. Природные материалы. 

Бережное отношение к предметам, 

вещам, уход за ними 

 1    https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

2.3 Неживая и живая природа  2    https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

2.4 
Наблюдения за погодой родного 

края. Погода и термометр 
 2    https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

2.5 
Определение температуры воздуха, 

воды по термометру 
 1    1  https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

2.6 Сезонные изменения в природе  3    https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

2.7 
Взаимосвязи между человеком и 

природой 
 1    https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

2.8 
Правила нравственного и 

безопасного поведения в природе 
 1    https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

2.9 

Растительный мир. Растения 

ближайшего окружения: узнавание, 

называние, краткое описание 

 1    https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

2.10 Лиственные и хвойные растения  2    https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 



2.11 
Дикорастущие и культурные 

растения 
 1    https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

2.12 

Части растения. Название, краткая 

характеристика значения для жизни 

растения: корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя 

 2   1 https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

2.13 
Комнатные растения. Правила 

содержания и ухода 
 3    1  https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

2.14 

Мир животных. Разные группы 

животных (звери, насекомые, 

птицы, рыбы и другие) 

 13    https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

2.15 

Домашние и дикие животные 

(различия в условиях жизни). 

Забота о домашних питомцах 

 2    https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

Итого по разделу  37   

Раздел 3. Правила безопасной жизни 

3.1 

Понимание необходимости 

соблюдения режима дня, правил 

здорового питания и личной 

гигиены 

 3    https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

3.2 

Правила безопасности в быту: 

пользование бытовыми 

электроприборами, газовыми 

плитами 

 1   1 https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

3.3 

Дорога от дома до школы. Правила 

безопасного поведения пешехода 

(дорожные знаки, дорожная 

разметка, дорожные сигналы) 

 2    https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

3.4 
Безопасность в информационно-

телекоммуникационной сети 
 1    https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 



«Интернет»: электронный дневник 

и электронные ресурсы школы 

Итого по разделу  7   

Резервное время  6  1 диагн.работа   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 66   1  4  



 1 КЛАСС  66 часов 

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 

Школа. Школьные традиции и 

праздники. Адрес школы. 

Классный, школьный коллектив. 

Друзья, взаимоотношения между 

ними, ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи 

 2    https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

1.2 

Совместная деятельность с 

одноклассниками. Рабочее место 

школьника: удобное размещение 

учебных материалов и учебного 

оборудования. Правила безопасной 

работы на учебном месте. Режим 

труда и отдыха 

 1    https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

1.3 

Семья. Моя семья в прошлом и 

настоящем. Имена и фамилии 

членов семьи, их профессии 

 1    https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

1.4 

Взаимоотношения и взаимопомощь 

в семье. Совместный труд и отдых. 

Домашний адрес 

 1    https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

1.5 
Россия – наша Родина. Символы 

России (герб, флаг, гимн) 
 2    https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

1.6 Москва – столица России  1    https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 



1.7 Народы России  1    https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

1.8 

Первоначальные сведения о родном 

крае. Название своего населённого 

пункта (города, села), региона. 

Культурные объекты родного края 

 4    https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

1.9 
Ценность и красота рукотворного 

мира 
 2    https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

1.10 Правила поведения в социуме  1    https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

Итого по разделу  16   

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 Природа – среда обитания человека  2    https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

2.2 

Природа и предметы, созданные 

человеком. Природные материалы. 

Бережное отношение к предметам, 

вещам, уход за ними 

 1    https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

2.3 Неживая и живая природа  2    https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

2.4 
Наблюдения за погодой родного 

края. Погода и термометр 
 2    https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

2.5 
Определение температуры воздуха, 

воды по термометру 
 1    1  https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

2.6 Сезонные изменения в природе  3    https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

2.7 
Взаимосвязи между человеком и 

природой 
 1    https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

2.8 
Правила нравственного и 

безопасного поведения в природе 
 1    https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

2.9 
Растительный мир. Растения 

ближайшего окружения: узнавание, 
 1    https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 



называние, краткое описание 

2.10 Лиственные и хвойные растения  2    https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

2.11 
Дикорастущие и культурные 

растения 
 1    https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

2.12 

Части растения. Название, краткая 

характеристика значения для жизни 

растения: корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя 

 2   1 https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

2.13 
Комнатные растения. Правила 

содержания и ухода 
 3    1  https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

2.14 

Мир животных. Разные группы 

животных (звери, насекомые, 

птицы, рыбы и другие) 

 13    https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

2.15 

Домашние и дикие животные 

(различия в условиях жизни). 

Забота о домашних питомцах 

 2    https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

Итого по разделу  37   

Раздел 3. Правила безопасной жизни 

3.1 

Понимание необходимости 

соблюдения режима дня, правил 

здорового питания и личной 

гигиены 

 3    https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

3.2 

Правила безопасности в быту: 

пользование бытовыми 

электроприборами, газовыми 

плитами 

 1   1 https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

3.3 Дорога от дома до школы. Правила  2    https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 



безопасного поведения пешехода 

(дорожные знаки, дорожная 

разметка, дорожные сигналы) 

3.4 

Безопасность в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»: электронный дневник 

и электронные ресурсы школы 

 1    https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

Итого по разделу  7   

Резервное время  6  1 диагн.работа   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 66   1  4  



2 КЛАСС  68 часов 

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы, тесты, 

проверочные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 

Наша Родина – Россия, Российская 

Федерация. Россия и её столица на 

карте. Государственные символы 

России 

 1    https://resh.edu.ru/subject/43/2/ 

1.2 

Москва – столица России. Герб 

Москвы. Святыни Москвы – святыни 

России: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр и другие 

 2    https://resh.edu.ru/subject/43/2/ 

1.3 

Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с 

Москвой (основание Москвы, 

строительство Кремля и другие). 

Расположение Москвы на карте 

 1    https://resh.edu.ru/subject/43/2/ 

1.4 Города России  1    https://resh.edu.ru/subject/43/2/ 

1.5 

Россия – многонациональное 

государство. Народы России, их 

традиции, обычаи, праздники 

 2    https://resh.edu.ru/subject/43/2/ 

1.6 

Родной край, его природные и 

культурные достопримечательности. 

Значимые события истории родного 

 2    https://resh.edu.ru/subject/43/2/ 



края 

1.7 

Свой регион и его главный город на 

карте, символика своего региона. 

Хозяйственные занятия, профессии 

жителей родного края 

 2    https://resh.edu.ru/subject/43/2/ 

1.8 
Значение труда в жизни человека и 

общества 
 1    https://resh.edu.ru/subject/43/2/ 

1.9 

Семья. Семейные ценности и 

традиции. Родословная. Составление 

схемы родословного древа, истории 

семьи 

 2   1 https://resh.edu.ru/subject/43/2/ 

1.10 

Правила культурного поведения в 

общественных местах. Доброта, 

справедливость, честность, уважение 

к чужому мнению и особенностям 

других людей – главные правила 

взаимоотношений членов общества 

 2    https://resh.edu.ru/subject/43/2/ 

Итого по разделу  16  1 1  

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 
Методы познания природы: 

наблюдения, опыты, измерения 
 1    https://resh.edu.ru/subject/43/2/ 

2.2 

Звёзды и созвездия, наблюдения 

звёздного неба. Планеты. Чем Земля 

отличается от других планет, условия 

жизни на Земле 

 3    https://resh.edu.ru/subject/43/2/ 

2.3 

Изображения Земли. Модели: глобус, 

карта, план. Карта мира. Материки и 

океаны 

 1    2 https://resh.edu.ru/subject/43/2/ 



2.4 

Ориентирование на местности по 

местным природным признакам, 

Солнцу 

 1    1  https://resh.edu.ru/subject/43/2/ 

2.5 

Ориентирование на местности. 

Компас, устройство. Определение 

сторон горизонта при помощи 

компаса 

 1    1  https://resh.edu.ru/subject/43/2/ 

2.6 
Многообразие растений. Деревья, 

кустарники, травы 
 5   1 https://resh.edu.ru/subject/43/2/ 

2.7 
Связи в природе. Годовой ход 

изменений в жизни растений 
 2    https://resh.edu.ru/subject/43/2/ 

2.8 Дикорастущие и культурные растения  1    https://resh.edu.ru/subject/43/2/ 

2.9 

Многообразие животных. Насекомые, 

рыбы, птицы, звери, земноводные, 

пресмыкающиеся: общая 

характеристика внешних признаков 

 8    https://resh.edu.ru/subject/43/2/ 

2.10 
Связи в природе. Годовой ход 

изменений в жизни животных 
 3    https://resh.edu.ru/subject/43/2/ 

2.11 

Красная книга России, её значение, 

отдельные представители растений и 

животных Красной книги 

 3    https://resh.edu.ru/subject/43/2/ 

2.12 

Заповедники, природные парки. 

Охрана природы. Правила 

нравственного поведения на природе 

 5    https://resh.edu.ru/subject/43/2/ 

Итого по разделу  34  3 5  

Раздел 3. Правила безопасной жизни 

3.1 Здоровый образ жизни: режим дня  2    https://resh.edu.ru/subject/43/2/ 



(чередование сна, учебных занятий, 

двигательной активности) и 

рациональное питание (количество 

приёмов пищи и рацион питания) 

3.2 

Физическая культура, закаливание, 

игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья 

 2    https://resh.edu.ru/subject/43/2/ 

3.3 

Правила безопасности в школе 

(маршрут до школы, правила 

поведения на занятиях, переменах, 

при приёмах пищи и на пришкольной 

территории), в быту, на прогулках. 

Номера телефонов экстренной 

помощи 

 3   1 https://resh.edu.ru/subject/43/2/ 

3.4 

Правила безопасного поведения 

пассажира наземного транспорта и 

метро (ожидание на остановке, 

посадка, размещение в салоне или 

вагоне, высадка, знаки безопасности 

на общественном транспорте) 

 3    https://resh.edu.ru/subject/43/2/ 

3.5 

Безопасность в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» 

(коммуникация в мессенджерах и 

социальных группах) в условиях 

контролируемого доступа в 

информационно-

телекоммуникационную сеть 

«Интернет» 

 2   1 https://resh.edu.ru/subject/43/2/ 



Итого по разделу  12  1 2  

Резервное время  6   1 итог.работа   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   6 8    



 3 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 

Общество — совокупность людей, 

которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной 

деятельностью во имя общей цели 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.2 

Наша Родина - Российская Федерация. 

Государственная символика Российской 

Федерации и своего региона 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.3 
Уникальные памятники культуры 

России, родного края 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.4 Города Золотого кольца России  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.5 

Значение труда в жизни человека и 

общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов 

России. Особенности труда людей 

родного края, их профессии 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.6 

Народы России. Уважение к культуре, 

традициям своего народа и других 

народов, государственным символам 

России 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.7 Правила нравственного поведения в  1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4


социуме. Внимание, уважительное 

отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, забота о них 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.8 

Семья – коллектив близких, родных 

людей. Семейный бюджет, доходы и 

расходы семьи. Уважение к семейным 

ценностям 

 2   1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.9 

Страны и народы мира. Памятники 

природы и культуры – символы стран, в 

которых они находятся 

 4   4 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу  20  2 5  

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 
Методы изучения природы. Карта мира. 

Материки и части света 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.2 

Вещество. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры веществ: 

соль, сахар, вода, природный газ 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.3 

Твёрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.4 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её 

распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной 

жизни человека. Круговорот воды в 

природе. Охрана воздуха, воды 

 3    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.5 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. 

Значение воздуха для растений, 

животных, человека 

 1   1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4


2.6 

Горные породы и минералы. Полезные 

ископаемые, их значение в хозяйстве 

человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым 

 2   1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.7 
Полезные ископаемые родного края (2-3 

примера) 
 1   1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.8 

Почва, её состав, значение для живой 

природы и хозяйственной жизни 

человека 

 1   1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.9 
Первоначальные представления о 

бактериях 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.10 
Грибы: строение шляпочных грибов. 

Грибы съедобные и несъедобные 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.11 

Разнообразие растений. Зависимость 

жизненного цикла организмов от 

условий окружающей среды 

 1   
1 работа с 

гербарием 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.12 

Растения родного края, названия и 

краткая характеристика на основе 

наблюдений 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.13 

Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к 

растениям. Охрана растений 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.14 

Размножение и развитие растений. 

Особенности питания и дыхания 

растений 

 3    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.15 

Условия, необходимые для жизни 

растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4


изменений 

2.16 

Разнообразие животных. Зависимость 

жизненного цикла организмов от 

условий окружающей среды 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.17 

Животные родного края, их названия, 

краткая характеристика на основе 

наблюдений 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.18 

Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к 

животным. Охрана животных 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.19 
Особенности питания животных. Цепи 

питания 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.20 
Размножение и развитие животных 

(рыбы, птицы, звери) 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.21 
Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища) 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.22 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. 

Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения ‒ пища и укрытие для 

животных; животные – 

распространители плодов и семян 

растений 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.23 

Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества 

родного края (2-3 примера на основе 

наблюдений). Правила нравственного 

поведения в природных сообществах 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.24 Человек – часть природы. Общее  1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4


представление о строении тела человека. 

Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.25 

Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма 

 4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу  35  3 7  

Раздел 3. Правила безопасной жизни 

3.1 

Здоровый образ жизни: двигательная 

активность (утренняя зарядка, 

динамические паузы), закаливание и 

профилактика заболеваний 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

3.2 

Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей. Безопасность во 

дворе жилого дома (правила 

перемещения внутри двора и 

пересечения дворовой проезжей части, 

безопасные зоны электрических, 

газовых, тепловых подстанций и других 

опасных объектов инженерной 

инфраструктуры жилого дома, 

предупреждающие знаки безопасности) 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

3.3 

Правила безопасного поведения 

пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта (правила безопасного 

поведения на вокзалах и в аэропортах, 

безопасное поведение в вагоне, на борту 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4


самолёта, судна, знаки безопасности) 

3.4 

Безопасность в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(ориентирование в признаках 

мошеннических действий, защита 

персональной информации, правила 

коммуникации в мессенджерах и 

социальных группах) в условиях 

контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу  7  1   

Резервное время  6   1 итогоавя к/р   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   7   12   

https://m.edsoo.ru/7f4116e4


 4 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 

Президент Российской Федерации – глава 

государства. Политико-

административная карта России 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.2 

Конституция – Основной закон 

Российской Федерации. Права и 

обязанности гражданина Российской 

Федерации 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.3 

Общая характеристика родного края, 

важнейшие достопримечательности, 

знаменитые соотечественники 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.4 

Главный город родного края: 

достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с ним 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.5 Города России. Святыни городов России  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.6 

Праздник в жизни общества как средство 

укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовных связей между 

соотечественниками 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.7 Новый год, День защитника Отечества,  1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850


Международный женский день, День 

весны и труда, День Победы, День 

России, День народного единства, День 

Конституции 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.8 

Праздники и памятные даты своего 

региона. Уважение к культуре, истории, 

традициям своего народа и других 

народов, государственным символам 

России 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.9 
История Отечества. «Лента времени» и 

историческая карта 
 1   1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.10 

Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни 

страны в разные исторические периоды: 

Государство Русь 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.11 

Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни 

страны в разные исторические периоды: 

Московское государство 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.12 

Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни 

страны в разные исторические периоды: 

Российская империя 

 6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.13 

Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни 

страны в разные исторические периоды: 

СССР 

 5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.14 
Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850


страны в разные исторические периоды: 

Российская Федерация 

1.15 

Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных 

ценностей 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.16 

Картины быта, труда, духовно-

нравственные и культурные традиции 

людей в разные исторические времена 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.17 

Наиболее значимые объекты списка 

Всемирного культурного наследия в 

России и за рубежом. Охрана памятников 

истории и культуры. Посильное участие в 

охране памятников истории и культуры 

своего края 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.18 

Личная ответственность каждого 

человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.19 

Правила нравственного поведения в 

социуме, отношения к людям, 

независимо от национальности, 

социального статуса, религиозной 

принадлежности 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

Итого по разделу  33  2 1  

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 

Методы познания окружающей природы: 

наблюдения, сравнения, измерения, 

опыты по исследованию природных 

объектов и явлений 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850


2.2 

Солнечная система. Солнце – ближайшая 

к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.3 
Характеристика планет Солнечной 

системы. Естественные спутники планет 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.4 
Смена дня и ночи на Земле. Вращение 

Земли как причина смены дня и ночи 
 1    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.5 
Обращение Земли вокруг Солнца и смена 

времён года 
 1    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.6 

Формы земной поверхности: равнины, 

горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение 

равнин и гор на карте). Равнины и горы 

России 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.7 

Особенности поверхности родного края 

(региона) – характеристика на основе 

наблюдений 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.8 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, 

озеро, пруд, болото); река как водный 

поток; использование рек и водоёмов 

человеком 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.9 
Крупнейшие реки и озёра России, моря, 

омывающие её берега, океаны 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.10 

Водоёмы и реки родного края (названия, 

краткая характеристика на основе 

наблюдений) 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.11 
Природные зоны России: общее 

представление, основные природные 
 5   3 Работа с картой 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850


зоны (климат, растительный и животный 

мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых 

зон, охрана природы). Связи в природных 

зонах 

2.12 

Наиболее значимые природные объекты 

списка Всемирного наследия в России и 

за рубежом (2-3 объекта) 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.13 

Некоторые доступные для понимания 

экологические проблемы взаимодействия 

человека и природы 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.14 

Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.15 

Правила нравственного поведения в 

природе. Международная Красная книга 

(отдельные примеры) 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

Итого по разделу  24  2 5  

Раздел 3. Правила безопасной жизни 

3.1 
Здоровый образ жизни: профилактика 

вредных привычек 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

3.2 

Безопасность в городе (планирование 

маршрутов с учётом транспортной 

инфраструктуры города; правила 

безопасного поведения в общественных 

местах, зонах отдыха, учреждениях 

культуры) 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

3.3 Правила безопасного поведения  1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850


велосипедиста с учётом дорожных знаков 

и разметки, сигналов и средств защиты 

велосипедиста, правила использования 

самоката и других средств 

индивидуальной мобильности 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

3.4 

Безопасность в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(поиск достоверной информации, 

опознавание государственных 

образовательных ресурсов и детских 

развлекательных порталов) в условиях 

контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

Итого по разделу  5  1   

Резервное время  6  
 1 ВПР 

1 Пром.аттест. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Приоритетные задачи художественного образования в школе — духовно-нравственное 

развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об 

истинной человечности, доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Уникальность и значимость «Изобразительного искусства» как школьной дисциплины 

определяется нацеленностью на развитие художественных способностей и творческого 

потенциала ребёнка, на формирование ассоциативно-образного, пространственного 

мышления, интуиции, необходимых в любой профессии.  

Курс «Изобразительная деятельность» разработан в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования и 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования  входит в базовую часть 

обязательных дисциплин учебного плана для каждой школы. 

Рабочая программа курса «Изобразительное искусство. 1—4 классы» разработана на основе 

авторской программы Б. М. Неменского «Изобразительное искусство. 1—4 классы». 

Современное содержание курса «Изобразительная деятельность» отвечает задачам 

формирования важнейших личностных качеств растущего человека, его творческих  

способностей, качеств его духовного и нравственного здоровья, а также способствует 

самоопределению и умению деятельно жить в условиях современного общества. 

Изучение курса «Изобразительная деятельность» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры обучающихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

Общая характеристика курса 

«Изобразительная деятельность» как систематический курс начинается с 1 класса. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в 

себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) 

искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — 

архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, народного 

искусства  —   традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение 

роли   художника    в синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино 



и т. д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в 

контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 

хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих 

трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления визуально-

пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, конструктивные искусства, 

декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов деятельности 

присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому является основой для 

интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по 

принципу перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и иного вида 

художественной деятельности. Выделение принципа художественной деятельности 

акцентирует внимание не только на произведении искусства, но и на первом 

дополнительном человека, на выявлении его связей с искусством в процессе ежедневной 

жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности 

представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. 

Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в 

окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 

поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем 

миром художественно-эмоциональной культуры. 

Курс «Изобразительная деятельность» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение 

традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых 

смыслов. 



Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 

осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Обучающиеся 

осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, 

уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), 

инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, 

коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 

учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования 

личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие 

чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия 

произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит 

формирование образного художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности обучающихся является выполнение творческих проектов и 

презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 

художественной информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления обучающихся строится на единстве двух его 

основ: развитие наблюдательности, т. е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие 

фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный 

образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию 

своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями 

освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е. 

формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, 

выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные 

общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, 

помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 



Программа курса «Изобразительная деятельность» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества обучающихся и уроков коллективной 

творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-

коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. 

Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие 

задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а 

общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в 

своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и 

возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, 

сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и 

произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного 

творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; 

подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и 

литературных произведений (народных, классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к 

художественной культуре. Средства художественной выразительности — форма, пропорции, 

пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция 

— осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с 

музыкой, литературой, историей, трудом.  

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 

духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, 

поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 

произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное  

значение  имеет  познание  художественной  культуры  своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности 

активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить 

свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы обучающихся могут 



быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении 

школы.  

С национальными,  региональными, этнокультурными особенностями обучающиеся 

знакомятся на  отдельных уроках.  Это позволяет расширить знания обучающихся об 

окружающей действительности, обогатить и расширить словарь, воспитать у детей  чуткое и 

внимательное отношение к прекрасному, познакомить обучающихся с художественным 

творчеством художников и мастеров прикладного творчества нашего края (национальные,  

региональные, этнокультурные особенности). 

Место курса «Изобразительная деятельность» в учебном плане 

На изучение изобразительного искусства в начальной школе выделяется 135 ч: в 1 классе — 

33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2—4 классах — по 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе).  

Ценностные ориентиры содержания курса «Изобразительная деятельность» 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное 

развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об 

истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться 

с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом 

открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех 

людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень 

курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, 

способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является 

залогом развития способности сопереживания. 



Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через 

чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного 

творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно 

значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит 

развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, 

средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 

уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие 

искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный 

опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта 

поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

С национальными,  региональными, этнокультурными особенностями обучающиеся 

знакомятся на  отдельных уроках.  Это позволяет расширить знания обучающихся об 

окружающей действительности, обогатить и расширить словарь, воспитать у детей  чуткое и 

внимательное отношение к искусству, познакомить обучающихся с художественным 

творчеством мастеров прикладного творчества и художников родного края (национальные,  

региональные, этнокультурные особенности). 

 

Планируемые результаты освоения курса 

В результате изучения курса «Изобразительная деятельность» в начальной школе должны 

быть достигнуты определенные результаты выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения курса 

«Изобразительная деятельность»: 

— формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, своего народа, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

— формирование средствами изобразительного искусства  целостного взгляда 

на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 



— понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

— формирование эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

— формирование эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 

творческой деятельности; 

— овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

— умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

— умение обсуждать и анализировать собственную  художественную 

деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения;  

— наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни; 

— формирование уважения к культуре своего народа, любви к родному краю 

(национальные,  региональные, этнокультурные особенности). 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных 

способностей обучающихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

— овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

— освоение способами решения проблем творческого и поискового характера, 

овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

— формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 



— формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

— использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию и т. д.; 

— активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач, овладение умением вести диалог, распределять 

функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы; 

— использование различных способов поиска учебной информации,  

осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

— умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий; 

— овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

— готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

— умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и 

путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

— готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

1 класс 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 



— сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

человека; 

— сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

— овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

— овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

— освоение средств изобразительной деятельности; умение использовать 

инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной 

деятельности; умение использовать различные технологии в процессе 

рисования, лепки, аппликации; 

— способность к совместной и самостоятельной изобразительной 

деятельности; интерес к доступным видам художественных ремесел 

(роспись, плетение, изготовление игрушек и другие); 

— овладение элементарными практическими умениями и навыками в области 

художественных ремесел; 

— умение воспринимать, различать и сравнивать предъявляемые сенсорные 

эталоны; сформированность оптико-пространственных представлений, 

конструктивного праксиса; 

— овладение лексиконом, обеспечивающим усвоение изобразительной 

грамоты, ориентировка в окружающей культурной среде, интерес к 

различным видам изобразительной деятельности; 

— умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны;  

— умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов 

мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать 

свою самобытную художественную культуру;  



— изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания 

ими красоты природы, человека, народных традиций; 

— приобщение к художественному творчеству художников и мастеров 

прикладного творчества родного края (национальные,  региональные, 

этнокультурные особенности). 

 

2 класс  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

На минимальном уровне На достаточном уровне 

личностные 

У учащихся будут сформированы: 

- эстетические потребности, 

потребности в общении с искусством, 

природой, 

потребности в творческом отношении к 

окружающему миру, потребности в 

самостоятельной практической 

творческой деятельности; 

 

У учащихся могут быть сформированы: 

- уважительного отношения к культуре и искусству других 

народов нашей 

страны и мира в целом. 

- эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии. 

- умения обсуждать и анализировать собственную 

художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с точки зрения содержания 

и средств его выражения. 

предметные 

Человек и природа 

Учащиеся научатся: 

- использовать в художественно-

творческой деятельности различные 

художественные материалы и 

художественные техники. 

- рисовать цветными карандашами 

Человек и природа 

- эстетически оценивать явления природы, события 

окружающего мира. 

- учиться воспринимать эмоциональное звучание тёплых 

или холодных цветов и колорита картины; 

- компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ. 



На минимальном уровне На достаточном уровне 

(штриховать в одном направлении и с 

одинаковым нажимом); 

- рисовать простым карандашом (делать 

легкий набросок, не давя сильно на 

карандаш); 

- знание и использование различных 

приёмов работы гуашевыми красками; 

- иметь понятие о некоторых видах 

изобразительного искусства: живопись 

(натюрморт, пейзаж, бытовая 

живопись); графика (иллюстрация); 

народные промыслы (городецкая 

роспись). 

 

метапредметные 

регулятивные 

Учащиеся научатся: 

-  работать по предложенному учителем 

плану; 

- давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке совместно 

с учителем и другими обучающимися 

Учащиеся получат возможность научиться:  

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- отличать верно выполненное задание от неверного 

познавательные 

Учащиеся научатся: 

- ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже 

известного; 

- самостоятельно выполнять творческие 

задания; 

 

Учащиеся могут научиться: 

- Различать оттенки, элементы формы, используемой при 

рисовании, их соответствие задаче; 

- сравнивать предметы, объекты: находить общее и 

различие; 

 - сравнивать и группировать произведения 

изобразительного искусства (по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.) 



На минимальном уровне На достаточном уровне 

коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

- уметь слушать и понимать 

высказывания собеседников; 

- договариваться о правилах общения и 

поведения на уроках изобразительного 

искусства и следовать им 

Учащиеся могут научиться: 

Правилам коллективной работы, алгоритму обсуждения в 

паре или малой группе 

 

 

3 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

На минимальном уровне На достаточном уровне 

личностные 

У учащихся будут сформированы: 

- эстетические потребности, потребности в 

общении с искусством, природой, 

потребности в творческом отношении к 

окружающему миру, потребности в 

самостоятельной практической творческой 

деятельности; 

 

У учащихся могут быть сформированы: 

- уважительного отношения к культуре и искусству 

других народов нашей 

страны и мира в целом. 

- эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии. 

- умения обсуждать и анализировать собственную 

художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

предметные 

Учащиеся научатся: 

- рисования цветными карандашами 

(штриховать в одном направлении и с 

передачей объема предмета с помощью 

светотени); 

- рисования простым карандашом 

(передача объёма предмета с помощью 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- видам художественной деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), конструктивной 

(дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства). 

- основным видам и жанрам пространственно-

визуальных искусств. 



На минимальном уровне На достаточном уровне 

светотени); 

- выполнения растительного орнамента 

(хохломская роспись); 

- овладения различными приёмами работы 

акварельными красками (техникой 

отпечатка); 

- работой гуашевыми красками. 

 

- понимать образ природы искусства. 

- применять художественные умения, знания и 

представления в процессе выполнения художественно-

творческих работ. 

- передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к 

природе, человеку, обществу. 

- применять в художественно -творческой деятельности 

основ цветоведения, основ графической грамоты. 

- изображать в творческих работах особенности 

художественной культуры разных (знакомых по урокам) 

народов, передача особенностей понимания ими 

красоты природы, человека, народных традиций. 

 

 

метапредметные 

регулятивные: 

-работать по предложенному учителем 

плану; 

- давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке совместно с 

учителем и другими учениками 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- отличать верно, выполненное задание от неверного; 

 

познавательные 

- ориентироваться в своей системе знаний: 

отличать новое от уже известного; 

- самостоятельно выполнять творческие 

задания; 

 

- Различать цвета, формы при рисовании 

- сравнивать предметы, объекты: находить общее и 

различие.; 

 - сравнивать и группировать произведения 

изобразительного искусства (по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.) 

коммуникативные 

- уметь слушать и понимать высказывания 

собеседников; 

- договариваться о правилах общения и 

- выразительно читать слоги и односложные слова, 

простые предложения, небольшой текст и пересказывать 

содержание текста; 



На минимальном уровне На достаточном уровне 

поведения на уроках изобразительного 

искусства и следовать им; 

 

- участвовать в паре 

 
 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(для начальной ступени образования) 

Тема 1 класса «Ты изображаешь, украшаешь и строишь» (33 ч) 

Обучающиеся: 

— знакомятся с разными видами художественной деятельности в своей повседневной 

жизни; 

— знакомятся с многообразием видов художественного творчества и работами 

художников; 

— учатся с разных позиций — художника, архитектора, дизайнера, мастера прикладного 

искусства — наблюдать реальность, обучаясь при этом первичным основаниям образного 

языка; 

— учатся изображать, украшать и конструировать, осваивая принципы художественной 

образности; 

— осваивают выразительные свойства разных художественных материалов; 

— уточнение, расширение и активизация словарного запаса лексикой, имеющей 

отношение к изобразительному искусству; 

— учатся овладевать практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства;  

— учатся овладевать элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 



С 1 класса дети знакомятся с классическими произведениями русского и зарубежного 

изобразительного искусства, осваивают зрительские умения и культуру восприятия. 

Темы, посвященные красоте природы, умению ее видеть и понимать, присутствуют в каждом 

разделе изучаемого материала.  

Сначала дети наблюдают красоту природы (листья, капли, облака, фактуры и т. д.), а затем 

от эстетики детали переходят к более целостному образу природы. Каждый год образ 

природы существенно углубляется. 

Дети встречаются со многими произведениями искусства, посвященными природе, и сами на 

основе специальных заданий учатся создавать пейзажные образы в различных 

художественных техниках (графические коллажи и аппликации, конструирование 

природных форм из бумаги), учатся выражать настроение в пейзаже через изучение 

возможностей цвета. 

В программе курса «Изобразительная деятельность» предусматривается последовательное 

развитие коллективных форм деятельности обучающихся под руководством учителя. В 

коллективных заданиях решаются задачи определения общей творческой поисковой цели, 

мотивации к творческому труду, распределения ролей при выполнении задания. Навыки 

сотрудничества, готовность к диалогу, уважение к иному мнению формируют 

коммуникативные умения обучающихся. В учебниках определены этапы совместной, 

коллективной работы обучающихся под руководством учителя, даны различные виды 

коллективных работ. 

Практически в каждой четверти есть темы, которые дают возможности для организации 

проектной деятельности обучающихся. 

Творческие задания но каждой теме невыполнимы для детей без соблюдения 

методической логики и последовательности этапов работы, заданной в объяснении к 

заданию. 

Умение придерживаться в своей работе поставленной цели, строить замысел и уметь его 

раскрывать, определять последовательность этапов работы, собирать необходимые сведения 

и добиваться результативного завершения работы, уметь ее презентовать — это 

регулятивные умения, которые Обучающиеся начальной школы могут приобрести в 

условиях занятий по изобразительному искусству, особенно при возможности совмещения 

урочной и внеурочной деятельности. 

Главным основанием для оценки работы учащегося является его умение решать в своей 

работе поставленную задачу. Поскольку каждое творческое задание может иметь почти 

неограниченное число вариантов решения, здесь могут быть обсуждения и дискуссии. 



Умения обучающихся обсуждать и оценивать работы друг друга со смысловых позиций 

формируются с 1 класса. 

Именно такой подход формирует умение понимать причины успеха или неуспеха 

учебной деятельности, конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по 

классу. 

Знакомство обучающихся с художественным творчеством художников и мастеров 

прикладного творчества родного края (национальные,  региональные, этнокультурные 

особенности). 

Содержание коррекционной работы 

Формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека. Формирование основ 

художественной культуры, эстетического отношения к миру, понимания красоты как 

ценности, потребности в художественном творчестве. Овладение практическими умениями и 

навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства. Овладение 

элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной 

деятельности. Развитие способностей к выражению в творческих работах своего отношения 

к окружающему миру. Устранение недостатков познавательной деятельности путем 

систематического и целенаправленного восприятия формы, конструкции, величины, цвета 

предметов, их положения в пространстве. Формирование умений находить в изображенном 

существенные признаки, устанавливать их сходство и различие. Развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства и умения отражать их в речи. Развитие зрительного восприятия, 

оптико-пространственных представлений, конструктивного праксиса, графических умений и 

навыков. Усвоение слов, словосочетаний и фраз, на основе которых достигается овладение 

изобразительной грамотой. Формирование умения выражать свои мысли.  

 

Реализация национальных, региональных, этнокультурных особенностей в 1 классе   



 

 

 

2 класс 

 

Содержание учебного предмета 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник 

и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача 

общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 

народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, 

Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 

№ 

урока 

Тема урока Содержание  

3 Изображать можно 

пятном. 

Изображение 

животного приемом 

дорисовки пятна 

Впечатления о посещении зоопарка 

15 Узоры, которые 

создали люди 

Изделия местных  мастеров 

25 Город в котором мы 

живем 

Фотографии с видами родного города 

30 Времена года. 

Наблюдение живой 

природы и рисование 

на свободную тему 

 

Экскурсия в сад/парк 



(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 

Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи.  

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 

и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль 

в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие 

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 



Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и 

светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма 

в декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 

А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и 

др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 



природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в 

искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративноприкладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и 

одежды, книг и игрушек. 

 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 



Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, 

пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Содержание программы реализует приоритетные направления художественного 

образования: приобщение к изобразительному искусству как духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, 

дарования и творческих способностей ребёнка. 

В основу программы положены: 

- единство воспитания, обучения и творческой деятельности учащихся; 

- яркая выраженность познавательной сущности изобразительного искусства;  

- система межпредметных связей с уроками музыки, литературного чтения, окружающего 

мира, математики, технологии; 

- соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших школьников и 

дошкольников; 

- направленность содержания программы на активное развитие эстетического и нравственно-

оценочного отношения к действительности, эмоционального отклика на красоту 

окружающего мира. 

Программой предусмотрены следующие виды занятий:  

рисование с натуры (рисунок, живопись), рисование по памяти или представлению, 

рисование на темы и иллюстрирование (композиция), декоративная работа, лепка, 

художественное конструирование и дизайн, беседы об изобразительном искусстве. В 

программу также включены занятия, связанные с формированием компьютерной 

грамотности учащихся. На таких уроках школьники знакомятся компьютером как средством 

создания изображения. 

Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – возможно проведение 

занятий-экскурсий в художественных и краеведческих музеях, в архитектурных 

заповедниках и картинных галереях. 

Рисование с натуры (рисунок и живопись) предполагает работу учащихся в классе. Они 

рассматривают предложенные учителем предметы и учатся их изображать карандашом, 



акварельными и гуашевыми красками, пером и кистью, углём, пастелью, восковыми 

мелками. Сюда же входит рисование по памяти и представлению.  

Рисование с натуры может предшествовать выполнению рисунков на темы и декоративным 

работам. 

Рисование на темы – это создание сюжетных композиций, иллюстраций к литературным 

произведениям. В процессе рисования на темы совершенствуются и закрепляются навыки 

грамотного изображения предметов, передачи пропорций, конструктивного строения, 

объёма, пространственного положения, освещённости, цвета. 

В 1-4 классах тематическое рисование включает в себя рисование на темы окружающей 

жизни на основе наблюдений или по воображению, иллюстрирование различных 

литературных произведений. 

Рисуя на темы, учащиеся знакомятся с законами композиции, узнают о художественно-

выразительных средствах живописи и графики: цвет, мазок, линия, пятно, цветовой и 

световой контрасты, об особенностях передачи состояния покоя или движения в рисунке, об 

эмоциональных возможностях цвета. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 

осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер.  

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 

учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования 

личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 

развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве 

восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы 

происходит формирование образного художественного мышления детей.  

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные 

общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, 

помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к 

художественной культуре. Средства художественной выразительности — форма, пропорции, 



пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция 

— осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 

духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, 

поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 

произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное 

значение имеет познание художественной культуры своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить 

свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть 

использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы. 

Формы организации учебных занятий  

Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – возможно проведение 

занятий-экскурсий в художественных и краеведческих музеях, в архитектурных 

заповедниках и картинных галереях. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 

осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер.  

 

Коррекционная работа 

Закрепление навыков правильного использования языковых средств в практической 

деятельности. Отработка умений и навыков правильно, четко, без заикания формулировать 

свое высказывание. Отработка умений и навыков общения без заикания в процессе 

дифференцированного опроса (общения) обучающихся во время коллективной деятельности. 

Совершенствование коммуникативных навыковю Развитие речемыслительной деятельности. 

Работа по уточнению, расширению и активизации словарного запаса. Формирование умений 

и навыков саморегуляции высказывания и речевого поведения, совершенствование навыков 

коммуникативной инициативы. Совершенствование внеречевых процессов: развитие 

наблюдательности, устойчивости и распределения внимания, умений и навыков контроля, 

планирования собственной деятельности, организованности. 

 



   3 класс 

 

Содержание учебного предмета 

Ведущие методы обучения. 

1.Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности учащихся: 

 методы словесной передачи информации и слухового восприятия 

информации(беседа, рассказ, доклад); 

 методы наглядной передачи информации и зрительное восприятие 

(иллюстрации, опыт, наблюдения); 

 методы передачи информации с помощью практической деятельности (анализ 

таблиц, схем, практические работы, дидактическая игра). 

2.Методы стимулирования и мотивации. 

 эмоциональные (поощрение, порицание, создание ситуации успеха, свободный 

выбор заданий); 

 познавательные (создание проблемных ситуаций, выполнение творческих 

заданий, заданий на смекалку); 

 волевые (предъявление учебных требований, прогнозирование будущей 

деятельности); 

 социальные (создание ситуации взаимопомощи, заинтересованность в 

результатах своей деятельности); 

3.Методы контроля и самоконтроля. 

 устные (индивидуальный и фронтальный опросы, взаимоопрос); 

 самоконтроль и взаимоконтроль (самоконтроль, самоконтроль по образцу, 

парный контроль). 

Формы организации работы на уроке: 

- индивидуальная; 

- парная; 

- фронтальная; 

- групповая; 

- коллективная. 



Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – возможно проведение 

занятий-экскурсий в художественных и краеведческих музеях, в архитектурных 

заповедниках и картинных галереях. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 

осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер.  

 

Виды художественной деятельности 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник 

и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача 

общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России 

(по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 

российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 

Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии 

с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание 



формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 

и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие 

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и 

светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой 

и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 



Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма 

в декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 

А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог 

и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека 

в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в 

искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 



лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративноприкладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и 

одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Содержание программы реализует приоритетные направления художественного 

образования: приобщение к изобразительному искусству как духовному опыту поколений, 



овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, 

дарования и творческих способностей ребёнка. 

В основу программы положены: 

- единство воспитания, обучения и творческой деятельности учащихся; 

- яркая выраженность познавательной сущности изобразительного искусства;  

- система межпредметных связей с уроками музыки, литературного чтения, окружающего 

мира, математики, технологии; 

- соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших школьников и 

дошкольников; 

- направленность содержания программы на активное развитие эстетического и нравственно-

оценочного отношения к действительности, эмоционального отклика на красоту 

окружающего мира. 

Программой предусмотрены следующие виды занятий:  

рисование с натуры (рисунок, живопись), рисование по памяти или представлению, 

рисование на темы и иллюстрирование (композиция), декоративная работа, лепка, 

художественное конструирование и дизайн, беседы об изобразительном искусстве. В 

программу также включены занятия, связанные с формированием компьютерной 

грамотности учащихся. На таких уроках школьники знакомятся компьютером как средством 

создания изображения. 

Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – возможно проведение 

занятий-экскурсий в художественных и краеведческих музеях, в архитектурных 

заповедниках и картинных галереях. 

Рисование с натуры (рисунок и живопись) предполагает работу учащихся в классе. Они 

рассматривают предложенные учителем предметы и учатся их изображать карандашом, 

акварельными и гуашевыми красками, пером и кистью, углём, пастелью, восковыми 

мелками. Сюда же входит рисование по памяти и представлению.  

Рисование с натуры может предшествовать выполнению рисунков на темы и декоративным 

работам. 

Рисование на темы – это создание сюжетных композиций, иллюстраций к литературным 

произведениям. В процессе рисования на темы совершенствуются и закрепляются навыки 

грамотного изображения предметов, передачи пропорций, конструктивного строения, 

объёма, пространственного положения, освещённости, цвета. 

В 1-4 классах тематическое рисование включает в себя рисование на темы окружающей 

жизни на основе наблюдений или по воображению, иллюстрирование различных 

литературных произведений. 



Рисуя на темы, учащиеся знакомятся с законами композиции, узнают о художественно-

выразительных средствах живописи и графики: цвет, мазок, линия, пятно, цветовой и 

световой контрасты, об особенностях передачи состояния покоя или движения в рисунке, об 

эмоциональных возможностях цвета. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 

осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер.  

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 

учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования 

личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 

развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве 

восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы 

происходит формирование образного художественного мышления детей.  

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные 

общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, 

помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к 

художественной культуре. Средства художественной выразительности — форма, пропорции, 

пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция 

— осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 

духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, 

поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 

произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное 

значение имеет познание художественной культуры своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 



Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить 

свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть 

использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы. 

 

Коррекционная работа 

Закрепление навыков правильного использования языковых средств в практической 

деятельности. Отработка умений и навыков правильно, четко, без заикания формулировать 

свое высказывание. Отработка умений и навыков общения без заикания в процессе 

дифференцированного опроса (общения) обучающихся во время коллективной деятельности. 

Совершенствование коммуникативных навыковю Развитие речемыслительной деятельности. 

Работа по уточнению, расширению и активизации словарного запаса. Формирование умений 

и навыков саморегуляции высказывания и речевого поведения, совершенствование навыков 

коммуникативной инициативы. Совершенствование внеречевых процессов: развитие 

наблюдательности, устойчивости и распределения внимания, умений и навыков контроля, 

планирования собственной деятельности, организованности. 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

Класс , тема 

курса 

Кол-

во 

часов 

Разделы, кол-во часов, темы урока 

1-я четверть 2-я четверть 3-я четверть 4-я четверть 

1 класс:  

«Ты 

изображаешь, 

украшаешь и 

строишь» 

33 Ты изображаешь. 

Знакомство с 

Мастером 

Изображения  (9 ч) 

Изображения всюду 

вокруг нас. 

Мастер Изображения 

учит видеть. 

Изображать можно 

пятном. 

Изображать можно в 

объеме. 

Изображать можно 

линией. 

Изображать можно 

линией. 

Разноцветные 

краски. 

Изображать можно и 

то, что невидимо. 

Художники и 

зрители (обобщение 

темы) 

 

Ты украшаешь. 

Знакомство с 

Мастером 

Украшения (7 

ч) 

Мир полон 

украшений. 

Красоту надо 

уметь 

замечать. 

Красоту надо 

уметь замечать 

Красивые 

рыбы. 

Монотипия. 

Узоры, 

которые 

создали люди. 

Как украшает 

себя человек. 

Мастер 

Украшения 

помогает 

сделать 

праздник 

(обобщение 

темы) 

Ты строишь. Знакомство 

с Мастером Постройки 

(9 ч) 

Постройки в нашей 

жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые 

построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город.  

Строим город. 

Все имеет свое 

строение. 

Все имеет свое 

строение. 

Город, в котором мы 

живем (обобщение 

темы) 

Изображение, 

украшение, 

постройка 

всегда 

помогают 

друг другу (8 

ч) 

Времена 

года. 

Праздник 

весны. 

Праздник 

весны. 

Сказочная 

страна. 

Сказочная 

страна  

Урок 

любование. 

Три Брата-

Мастера 

всегда 

трудятся 

вместе. 

Здравствуй, 

лето!  

(обобщение 

темы) 

 

 

 



2 класс:  

«Искусство и 

ты» 

34 Как и чем работает 

художник (9 ч) 

Три основные 

краски:  красная, 

синяя, желтая. 

Пять красок — все 

богатство цвета и 

тона. 

Пастель и цветные 

мелки, акварель, их 

выразительные 

возможности. 

Выразительные 

возможности 

аппликации. 

Выразительные 

возможности 

графических 

материалов. 

Выразительность 

материалов для 

работы в объеме. 

Выразительные 

возможности 

бумаги. 

Для художника 

любой материал 

может стать 

выразительным 

(обобщение темы) 

 

Реальность и 

фантазия (7 ч) 

Изображение и 

реальность. 

Изображение и 

фантазия. 

Украшение и 

реальность. 

Украшение и 

фантазия. 

Постройка и 

реальность. 

Постройка и 

фантазия. 

Братья-Мастера 

Изображения, 

украшения и 

Постройки 

всегда 

работают 

вместе 

(обобщение 

темы) 

 

 

О чем говорит 

искусство (10 ч) 

Выражение 

характера 

изображаемых 

животных. 

Выражение 

характера 

человека в 

изображении: 

мужской образ. 

Выражение 

характера 

человека в 

изображении: 

женский образ. 

Образ человека и 

его характер, 

выраженный в 

объеме. 

Изображение 

природы в 

различных 

состояниях. 

Выражение 

характера 

человека через 

украшение. 

Выражение 

намерений через 

украшение. 

В изображении, 

украшении, 

постройке человек 

выражает свои 

чувства, мысли, 

настроение, свое 

отношение к миру 

Как говорит 

искусство (8 ч) 

Цвет как средство 

выражения. Теплые 

и холодные цвета. 

Борьба теплого и 

холодного. 

Цвет как средство 

выражения: тихие 

(глухие) и звонкие 

цвета. 

Линия как средство 

выражения: ритм 

линий. 

Линия как средство 

выражения: 

характер линий. 

Ритм пятен как 

средство 

выражения. 

Пропорции 

выражают 

характер. 

Ритм линий и 

пятен, цвет, 

пропорции — 

средства 

выразительности. 

Обобщающий урок 

года. 

 



3 класс: 

«Искусство 

вокруг нас» 

34 Искусство в твоем 

доме (9 ч) 

Твои игрушки 

придумал художник. 

Посуда у тебя дома. 

Мамин платок. 

Обои и шторы в 

твоем доме. 

Твои книжки 

Поздравительная 

открытка. 

Что сделал 

художник в нашем 

доме (обобщение 

темы) 

 

Искусство на 

улицах твоего 

города (7 ч) 

Памятники 

архитектуры — 

наследие веков. 

Парки, скверы, 

бульвары. 

Ажурные 

ограды 

Фонари на 

улицах и в 

парках. 

Витрины 

магазинов. 

Транспорт в 

городе. 

Что делал 

художник на 

улицах моего 

города (села) 

(обобщение 

темы) 

 

 

Художник и 

зрелище (10 ч) 

Художник в 

цирке. 

Художник в 

театре. 

Маски. 

Театр кукол. 

Афиша и плакат. 

Праздник в 

городе. 

Школьный 

праздник-

карнавал 

(обобщение темы) 

 

Художник и музей  

(8 ч) 

Музеи в жизни 

города. 

Изобразительное 

искусство. 

Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-

натюрморт. 

Картины 

исторические и 

бытовые. 

Скульптура в музее 

и на улице. 

Художественная 

выставка 

(обобщение темы) 

 



4 класс.  

«Каждый 

народ – 

художник 

(изображение, 

украшение, 

постройка в 

творчестве 

народов всей 

земли)» 

34 Истоки родного 

искусства (9 ч) 

Пейзаж родной 

земли. 

Гармония жилья с 

природой. Деревня 

— деревянный мир. 

Образ красоты 

человека. 

Народные 

праздники 

(обобщение темы) 

 

 

Древние города 

нашей земли (7 

ч) 

Древнерусский 

город-крепость. 

Древние 

соборы. 

Древний город 

и его жители. 

Древнерусские 

воины-

защитники. 

Города Русской 

земли. 

Узорочье 

теремов. 

Праздничный 

пир в теремных 

палатах 

(обобщение 

темы) 

 

 

Каждый народ 

художник (10 ч) 

Страна 

Восходящего 

солнца. Образ 

художественной 

культуры Японии 

Искусство 

народов гор и 

степей. 

Образ 

художественной 

культуры Средней 

Азии. 

Образ 

художественной 

культуры Древней 

Греции. 

Образ 

художественной 

культуры 

средневековой 

Западной Европы. 

Многообразие 

художественных 

культур в мире 

(обобщение темы) 

 

Искусство 

объединяет народы 

(8 ч) 

Все народы 

воспевают 

материнство. 

Все народы 

воспевают 

мудрость старости. 

Сопереживание — 

великая тема 

искусства. 

Герои, борцы и 

защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов 

мира (обобщение 

темы) 
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АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

для обучающихся с ТНР 

 по предмету «Труд (технология)» 

для 1 - 4 классов, разработанная на основе  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ с ТНР (вариант 5.2.) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ,  Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

XXI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В современном 

мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения технологических 



операций приобретают все большее значение. Вводить человека в мир технологии 

необходимо в детстве, начиная с начальной школы. 

Возможности предмета «Труд (технология)» позволяют гораздо больше, чем просто 

формировать у обучающихся картину мира с технологической направленностью. В 

начальной школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении 

данный предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных 

действий. В нем все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в 

задании, преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, нахождение практических способов 

решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит, 

более понятны для детей. Навык выполнять операции технологично позволяет школьнику 

грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на уроках 

технологии. Знание последовательности этапов работы, четкое создание алгоритмов, умение 

следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий любого учебного 

предмета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности. 

Учебный предмет «Труд (технология)» имеет практико-ориентированную направленность. 

Его содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать 

эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, 

усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 

ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования 

системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

— приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

— приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

— формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

Общая характеристика курса 

Теоретической основой данной программы являются: 



— системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в 

образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход 

внешних действий во внутренние умственные процессы и формирование 

психических действий субъекта из внешних, материальных (материализованных) 

действий с последующей их интериоризацией (П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина и 

др.); 

— теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 

деятельности — понимание процесса учения не только как усвоение системы 

знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций 

учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного 

и социального опыта. 

Основные задачи курса: 

— духовно-нравственное развитие обучающихся, освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной 

культуре, развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и 

миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям 

труда, знакомство с современными профессиями; 

— формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России, 

развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции 

других; 

— формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира 

через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 

единства с миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления 

технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

— развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности 

на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и 

системой ценностей ребенка; а также на основе мотивации успеха, готовности к 

действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

— формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 



 внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения 

составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 

(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

 умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 

 коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. 

договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т. д.); 

 первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических 

умений на основе обучения работе с технологической документацией (технологической 

картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приёмов и 

способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного 

соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации 

рабочего места; 

 первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 

проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков 

использования компьютера; 

 творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 

проектов. 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального 

курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека на земле, 

на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как 

создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение содержания предмета 

осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. Формирование 

конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы с 

технологической картой.  



Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника — 

«Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». В 

программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная 

деятельность и средство для её организации — технологическая карта. Технологическая 

карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и 

приёмы работы с материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от 

деятельности под контролем учителя к самостоятельному выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых 

Обучающиеся: 

— знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения 

при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и 

инструменты; 

— овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — 

разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

— знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку при обработке сырья и создании предметного мира; 

— знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении 

работы; 

— учатся экономно расходовать материалы; 

— осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять 

план, выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре 

и группе, оценивать результаты, корректировать деятельность); 

— учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

— знакомятся с природой и использованием ее богатств человеком. 

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях 

гармонизации форм и конструкций используются средства художественной 

выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного 

искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, построений при 

конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и 

создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и 



преобразования информации также тесно связано с образовательной областью «Математика 

и информатика». 

При изучении предмета «Труд (технология)» предусмотрена интеграция с образовательными 

областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) и «Окружающий мир». Для 

понимания детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается культурно-

исторический справочный материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти 

тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их, 

формулируют выводы. 

Программа «Труд (технология)», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, 

способствует целостному восприятию ребенком мира во всём его многообразии и единстве. 

Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в 

интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создает условия для 

развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у обучающихся 

умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать 

необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление 

продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить решения в 

ситуации затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за результат и т. д. Все 

это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы способности к самовыражению, 

формирует социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности 

и творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создает основу для развития личности младшего 

школьника, предоставляет уникальные возможности для их духовно-нравственного 

развития. В программе «Технология» предусмотрены материалы о гармоничной среде 

обитания человека, что позволяет сформировать у детей устойчивые представления о жизни 

в гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными ремеслами и народными 

культурными традициями, активное изучение образов и конструкций природных объектов, 

которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, способствуют воспитанию 

духовности. 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в 

процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, изобразительного 

искусства, математики, русского языка и литературного чтения. 

При усвоении содержания курса «Труд (технология)» актуализируются знания, полученные 

при изучении курса «Окружающий мир». Это касается не только работы с природными 

материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и 



воплощаются в готовых изделиях. Курс  предусматривает знакомство с производствами, ни 

одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека — созидателя 

материальных ценностей и творца окружающего мира — в программе рассматривается в 

связи с проблемами охраны природы, что способствует формированию экологической куль-

туры детей. Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с 

содержанием предмета «Окружающий мир». 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс 

различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-

эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для 

гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья 

обучающихся. 

С национальными,  региональными, этнокультурными особенностями обучающиеся 

знакомятся на отдельных уроках.  

Место курса «Технология» в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 

ч: в 1 классе – 33 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 34 ч (34 учебные недели в 

каждом классе). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Технология» 

Математика- моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, 

воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов 

и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, 

работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство- использование средств художественной выразительности в 

целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил 

декоративно- прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир-рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как 

источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания; изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой 

деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 

результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и 

способов их обработки; сообщение о ходе действий и построении плана деятельности; 

построение логически связанных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 

формулировании выводов).  



Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии.  

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

— духовно-нравственное развитие обучающихся, освоение нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества, отраженного в 

материальной культуре; 

— формирование целостной картины мира материально и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 

единства с миром природы; 

— стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру 

профессий, потребности познавать культурные традиции своего региона, 

России и других государств; 

— формирование картины материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

— формировании мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, 

интереса к предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 

деятельности; 

— формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; 

— формирование знаний о промыслах родного края, уважения к людям труда, 

потребности познавать культурные традиции своего региона (национальные,  

региональные, этнокультурные особенности). 

 

Результаты освоения курса 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 

— Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России. 

— Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий. 



— Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

— Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

— Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

— Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

— Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

— Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

— Воспитание уважения  к своему народу и истории, чувства сопричастности и 

гордости за свою малую родину (национальные,  региональные, этнокультурные 

особенности). 

 

 

Метапредметные результаты 

— Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приемами поиска средств ее осуществления. 

— Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

— Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

— Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

— Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 



предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

— Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

1 класс 

— Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии. 

— Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

— Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности. 

— Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач. 



— Приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации. 

— Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

— Сформированность представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении. 

— Сформированность умений выполнять сложные двигательные программы в 

процессе последовательно и одновременно организованных движений 

кистей и пальцев рук. 

— Сформированность установки на активное использование освоенных 

технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития. 

— Активное использование слов, обозначающих материалы, их признаки, 

действия, производимые во время изготовления изделия; умение составить 

план связного рассказа о проделанной работе на основе последовательности 

трудовых операций. 

— Формирование знаний о промыслах, архитектуре, парках, о различных 

отраслях промышленности, полезных ископаемых родного края. 

 

2 класс 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

На минимальном уровне На достаточном уровне 

Личностные 

• положительная мотивация и познавательный интерес 

к ручному труду, к изучению свойств используемого 

материала; 

• уважительное отношение к людям труда, к разным 

профессиям; 

• внимательное отношение к красоте окружающего 

мира, к многообразию природного материала; 

• чувства сопричастности к культуре своего 

народа; 

• понимания разнообразия и богатства 

художественных средств для выражения 

отношения к окружающему миру; 

• положительной мотивации к изучению 

истории возникновения профессий; 



На минимальном уровне На достаточном уровне 

• эмоционально-ценностное отношение к результатам 

труда. 

 

• представлений о роли труда в жизни 

человека; 

• адекватной оценки правильности 

выполнения задания. 

Предметные 

• правильно организовать своё рабочее место (в 

соответствии с требованиями учителя); 

• соблюдать технику безопасности при работе с 

колющими и режущими инструментами (ножницы, 

шило, игла), пачкающимися материалами (клей, 

краска, пластилин, 

солёное тесто); 

• различать виды материалов (пластилин, бумага, 

гофрированный картон, ткань, нити, верёвки, фольга, 

проволока, природные материалы, крупы и пр.) и их 

свойства; 

• определять детали и конструкции (деталь — 

составная часть конструкции), различать 

однодетальные и многодетальные конструкции; 

• устанавливать последовательность изготовления 

изученных поделок из изученных материалов; 

• называть приёмы изготовления несложных изделий 

(разметка, обрывание, разрезывание, сгибание, сборка, 

процарапывание, вырезание, нарезание бумаги лапшой, 

скручивание и т. д.); 

• использовать правила рациональной разметки деталей 

на плоскостных материалах (разметка на изнаночной 

стороне, экономия материала); 

• понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки, 

что такое развёртка объёмного изделия; 

• понимать правила безопасного пользования 

бытовыми электроприборами; 

• называть телефоны экстренных вызовов служб 

спасения; 

• рационально организовывать рабочее место 

и поддерживать порядок на нём во время 

работы в соответствии с используемым 

материалом; 

• определять неподвижное соединение 

деталей, различные способы соединения (с 

помощью клея, скотча, нитей, пластилина, в 

шип); 

• выполнять различные виды отделки и 

декорирования(аппликация, создание 

декоративной рамки, добавление деталей, 

швы «вперёд-иголка», «через край» и пр.); 

• вести поиск и представлять информацию о 

массовых профессиях и технологии 

производства искусственных 

материалов, о природных материалах; о 

процессе хлебопечения, изготовлении 

съедобного и декоративного теста; об 

истории возникновения бумаги и о бумажном 

производстве в наши дни; об измерительных 

приборах и их истории (часы, термометр и 

пр.); об истории новогодних игрушек и 

ёлочных украшений; об истории вышивки и 

её применении в современном мире; об 

истории ювелирного дела и ювелирных 

украшений; об истории возникновения книг и 

книгопечатания; 

• изготавливать удобным для себя способом 

из изученных материалов поделки: по 



На минимальном уровне На достаточном уровне 

• правильно работать ручными инструментами под 

контролем учителя (стек, пластмассовый нож, 

ножницы, шило, игла) с соблюдением техники 

безопасности; 

• различать материалы и инструменты по их 

назначению; 

• выполнять изученные операции и приёмы по 

изготовлению изделий (экономную разметку, 

обрывание по контуру, резание ножницами, сборку 

изделия с помощью клея), 

• эстетично и аккуратно выполнять декоративную 

отделку, выполнять разметку по шаблону, по линии 

сгиба, 

по специальным приспособлениям (линейка, угольник, 

сантиметровая лента), на глаз и от руки); 

• выполнять комбинированные работы из разных 

материалов; 

• выполнять разметку для шва на ткани с полотняным 

переплетением нити способом продёргивания нити; 

швы «вперёд-иголка» и обмёточный соединительный 

через край; 

• экономно использовать материалы при изготовлении 

поделок. 

образцу, на заданную тему и импровизируя. 

 

Метапредметные 

Регулятивные 

• понимать цель выполняемых действий, 

• понимать важность планирования работы; 

• с помощью учителя анализировать и планировать 

предстоящую практическую работу, опираясь на 

шаблон, образец, рисунок; 

• выполнять действия, руководствуясь выбранным 

алгоритмом или инструкцией учителя; 

• осуществлять контроль своих действий, используя 

способ сличения своей работы с заданной в учебнике 

• продумывать план действий при работе в 

паре, при создании проектов; 

• объяснять, какие приёмы, техники были 

использованы в работе, как строилась работа; 

• различать и соотносить замысел и результат 

работы; 

• включаться в самостоятельную 

практическую деятельность, создавать в 

воображении художественный замысел, 



На минимальном уровне На достаточном уровне 

последовательностью или образцом; 

• осмысленно выбирать материал, приём или технику 

работы; 

• анализировать и оценивать результаты собственной и 

коллективной работы по заданным критериям; 

• решать практическую творческую задачу, используя 

известные средства; 

• осуществлять контроль качества результатов 

собственной практической деятельности. 

соответствующий поставленной задаче и 

предлагать способы его практического 

воплощения; 

• вносить изменения и дополнения в 

конструкцию изделия в соответствии с 

поставленной задачей или с новыми 

условиями использования вещи; 

• продумывать и планировать этапы работы, 

оценивать свою работу. 

 

Познавательные 

• осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, используя справочные 

материалы учебника; 

• различать виды материалов, их свойства, 

инструменты по их назначению, способы соединения 

деталей; 

• характеризовать материалы по их свойствам; 

• осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, используя справочные 

материалы учебника; 

• группировать профессии людей по материалам, с 

которыми они связаны; 

• конструировать объёмные изделия из бумаги, 

пластилина, природных материалов; 

• анализировать образец, работать с простыми схемами 

и инструкциями. 

• осуществлять поиск необходимой 

информации, используя различные 

справочные материалы; 

• свободно ориентироваться в книге, 

используя информацию форзацев, 

оглавления, словаря, памяток; 

• сравнивать, группировать, 

классифицировать плоскостные и объёмные 

изделия, съедобные и декоративные изделия 

из теста, инструменты, измерительные 

приборы, профессии. 

 

Коммуникативные 

• выражать собственное эмоциональное отношение к 

результату труда; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в 

совместной работе; 

• договариваться и приходить к общему решению, 

работая в паре; 

• выражать собственное эмоциональное 

отношение к изделию при посещении 

выставок работ; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения; 

• задавать вопросы уточняющего характера, в 



На минимальном уровне На достаточном уровне 

• строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством 

учителя). 

том числе по цели выполняемых действий, по 

приёмам изготовления изделий. 

 

3 класс 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

На минимальном уровне На достаточном уровне 

Личностные 

• положительная мотивация и 

познавательный интерес к ручному труду, к 

изучению свойств используемого материала; 

• уважительное отношение к людям труда, к 

разным профессиям; 

• внимательное отношение к красоте 

окружающего мира, к многообразию 

природного материала; 

• эмоционально-ценностное отношение к 

результатам труда. 

 

• чувства сопричастности к культуре своего народа; 

• понимания разнообразия и богатства 

художественных средств для выражения отношения к 

окружающему миру; 

• положительной мотивации к изучению истории 

возникновения профессий; 

• представлений о роли труда в жизни человека; 

• адекватной оценки правильности выполнения 

задания. 

Предметные 

• правильно организовать своё рабочее место 

(в соответствии с требованиями учителя); 

• соблюдать технику безопасности при работе 

с колющими и режущими инструментами 

(ножницы, шило, игла),пачкающимися 

материалами (клей, краска, пластилин, 

солёное тесто); 

• различать виды материалов (пластилин, 

бумага, гофрированный картон, ткань, нити, 

верёвки, фольга, проволока, природные 

материалы, крупы и пр.) и их свойства; 

• рационально организовывать рабочее место и 

поддерживать порядок на нём во время работы в 

соответствии с используемым материалом; 

• определять неподвижное соединение деталей, 

различные способы соединения (с помощью клея, 

скотча, нитей, пластилина, в шип); 

• выполнять различные виды отделки и 

декорирования(аппликация, создание декоративной 

рамки, добавление деталей, швы «вперёд-иголка», 

«через край» и пр.); 

• вести поиск и представлять информацию о массовых 



На минимальном уровне На достаточном уровне 

• определять детали и конструкции (деталь — 

составная часть конструкции), различать 

однодетальные и многодетальные 

конструкции; 

• устанавливать последовательность 

изготовления изученных поделок из 

изученных материалов; 

• называть приёмы изготовления несложных 

изделий(разметка, обрывание, разрезывание, 

сгибание, сборка, 

процарапывание, вырезание, нарезание 

бумаги лапшой, скручивание и т. д.); 

• использовать правила рациональной 

разметки деталей на плоскостных материалах 

(разметка на изнаночной стороне, экономия 

материала); 

• понимать назначение шаблона, заготовки, 

выкройки, что такое развёртка объёмного 

изделия; 

• понимать правила безопасного пользования 

бытовыми электроприборами; 

• называть телефоны экстренных вызовов 

служб спасения; 

• правильно работать ручными 

инструментами под контролем учителя (стек, 

пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с 

соблюдением техники безопасности; 

• различать материалы и инструменты по их 

назначению; 

• выполнять изученные операции и приёмы 

по изготовлению изделий (экономную 

разметку, обрывание по контуру, резание 

ножницами, сборку изделия с помощью 

клея), 

профессиях и технологии производства 

искусственных 

материалов, о природных материалах; о процессе 

хлебопечения, изготовлении съедобного и 

декоративного теста; об истории возникновения 

бумаги и о бумажном производстве в наши дни; об 

измерительных приборах и их истории (часы, 

термометр и пр.); об истории новогодних игрушек и 

ёлочных украшений; об истории вышивки и её 

применении в современном мире; об истории 

ювелирного дела и ювелирных украшений; об 

истории возникновения книг и книгопечатания; 

• изготавливать удобным для себя способом из 

изученных материалов поделки: по образцу, на 

заданную тему и импровизируя. 

 



На минимальном уровне На достаточном уровне 

• эстетично и аккуратно выполнять 

декоративную отделку, выполнять разметку 

по шаблону, по линии сгиба, 

по специальным приспособлениям (линейка, 

угольник, сантиметровая лента), на глаз и от 

руки); 

• выполнять комбинированные работы из 

разных материалов; 

• выполнять разметку для шва на ткани с 

полотняным переплетением нити способом 

продёргивания нити; швы «вперёд-иголка» и 

обмёточный соединительный через край; 

• экономно использовать материалы при 

изготовлении поделок. 

Метапредметные 

Регулятивные 

• понимать цель выполняемых действий, 

• понимать важность планирования работы; 

• с помощью учителя анализировать и 

планировать предстоящую практическую 

работу, опираясь на шаблон, образец, 

рисунок; 

• выполнять действия, руководствуясь 

выбранным алгоритмом или инструкцией 

учителя; 

• осуществлять контроль своих действий, 

используя способ сличения своей работы с 

заданной в учебнике последовательностью 

или образцом; 

• осмысленно выбирать материал, приём или 

технику работы; 

• анализировать и оценивать результаты 

собственной и коллективной работы по 

заданным критериям; 

• продумывать план действий при работе в паре, при 

создании проектов; 

• объяснять, какие приёмы, техники были 

использованы в работе, как строилась работа; 

• различать и соотносить замысел и результат работы; 

• включаться в самостоятельную практическую 

деятельность, создавать в воображении 

художественный замысел, соответствующий 

поставленной задаче и предлагать способы его 

практического воплощения; 

• вносить изменения и дополнения в конструкцию 

изделия в соответствии с поставленной задачей или с 

новыми условиями использования вещи; 

• продумывать и планировать этапы работы, 

оценивать свою работу. 

 



На минимальном уровне На достаточном уровне 

• решать практическую творческую задачу, 

используя известные средства; 

• осуществлять контроль качества 

результатов собственной практической 

деятельности. 

Познавательные 

• осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы 

учебника; 

• различать виды материалов, их свойства, 

инструменты по их назначению, способы 

соединения деталей; 

• характеризовать материалы по их 

свойствам; 

• осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы 

учебника; 

• группировать профессии людей по 

материалам, с которыми они связаны; 

• конструировать объёмные изделия из 

бумаги, пластилина, природных материалов; 

• анализировать образец, работать с 

простыми схемами и инструкциями. 

• осуществлять поиск необходимой информации, 

используя различные справочные материалы; 

• свободно ориентироваться в книге, используя 

информацию форзацев, оглавления, словаря, памяток; 

• сравнивать, группировать, классифицировать 

плоскостные и объёмные изделия, съедобные и 

декоративные изделия из теста, инструменты, 

измерительные приборы, профессии. 

 

Коммуникативные 

• выражать собственное эмоциональное 

отношение к результату труда; 

• быть терпимыми к другим мнениям, 

учитывать их в совместной работе; 

• договариваться и приходить к общему 

решению, работая в паре; 

• строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и 

• выражать собственное эмоциональное отношение к 

изделию при посещении выставок работ; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения; 

• задавать вопросы уточняющего характера, в том 

числе по цели выполняемых действий, по приёмам 

изготовления изделий. 



На минимальном уровне На достаточном уровне 

взрослыми для реализации проектной 

деятельности (под руководством учителя). 

 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(для начальной ступени образования) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). 

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; 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

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), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации 

(целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система 

коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных 

отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 

которые могут быть использованы для праздников, для использования в учебной и 

внеучебной деятельности и т. д. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, 

комнатными растениями. 



Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении 

практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными 

свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости 

от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертеж и др.); анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необ-

ходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка 

изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять технологическую карту. 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и др.). 

В начальной школе Обучающиеся могут использовать любые доступные в обработке 

экологически безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и 

др.), а также материалы, применяемые при изготовлении изделий декоративно-прикладного 

искусства того региона, в котором проживают школьники. 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 



Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 

требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 

общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

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. 

Содержание коррекционной работы 

Развитие трудовых умений, необходимых в разных жизненных сферах, умений адекватно 

применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки для полноценной 

коммуникации, социального и трудового взаимодействия. Формирование положительного 

опыта и установки на активное использование освоенных технологий и навыков для своего 

жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким. Развитие психических 

процессов, мелкой моторики. Обогащение лексикона словами, обозначающими материалы, 

их признаки, действия, производимые во время изготовления изделия. Развитие умений на 

основе последовательности трудовых операций при изготовлении изделия составлять план 

связного рассказа о проделанной работе. 

Реализация национальных, региональных,  этнокультурных особенностей 

Формирование знаний о промыслах, архитектуре, парках, о различных отраслях 

промышленности, полезных ископаемых родного края. 

Изучение национальных, региональных,  этнокультурных особенностей (1 класс) 



 

 

2 класс 

 

Содержание учебного предмета 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда Трудовая 

деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 

народов). 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.  

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 (знание названий 

используемых материалов). Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. Общее 

представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения 



деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 

копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, 

резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие 

виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и 

др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). Использование 

измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование Общее представление о конструировании как создании 

конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 

изделия (общее представление, название). Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 

требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (техникотехнологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование 

на компьютере и в интерактивном конструкторе.  

Практика работы на компьютере Информация, её отбор, анализ и систематизация. 

Способы получения, хранения, переработки информации. Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение 

компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств 

текстового редактора. 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.  



 

Алгоритм построения уроков 

Постановка темы и цели урока 

Определение назначения изделия 

Сравнение с промышленными аналогами 

Обоснование необходимости его изготовления 

Беседа, усвоение новых технологических сведений, словарная работа 

Обоснование выбора материала 

Беседа о его сортах, области применения 

Опыты по установлению свойств материалов 

Анализ 

Обсуждение конструкции изделия (количество деталей, их форма, размеры, способы 

соединения, сорт и вид материала) 

Планирование предстоящей работы (разметка, обработка, сборка, украшение, проверка в 

действии) 

Чтение эскиза изделия 

Определение количества материалов, необходимых инструментов 

Чтение инструкционной карты или технического рисунка 

Объяснение конструкции инструмента и основных правил работы с ним 

Подготовка рабочего места 

Проверка наличия и исправности необходимых инструментов и приспособлений, материалов 

санитарно-гигиенического труда 

Самостоятельная практическая работа по изготовлению изделия 

Разметка 

Обработка деталей 

Сборка 

Отделка изделия 

Контроль изделия (проверка в действии) 

Сравнение изделия с образцом 

Контроль размеров 

Обнаружение брака 

Установление его причин 

Уборка рабочих мест 

 

Формы организации занятий: 



- индивидуальная;              

- парная;              

- фронтальная;                      

- групповая;                   

- коллективная. 

 

Коррекционная работа 

Отработка умений и навыков общения без заикания в процессе дифференцированного 

опроса (общения) обучающихся во время коллективной деятельности. Формирование 

умений и навыков саморегуляции высказывания и речевого поведения, совершенствование 

навыков коммуникативной инициативы. 

Развитие трудовых умений, необходимых в разных жизненных сферах, умений адекватно 

применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки для полноценной 

коммуникации, социального и трудового взаимодействия. Развитие психических процессов, 

мелкой моторики. Обогащение словарного запаса терминами, обозначающими материалы, 

их признаки, действия, производимые во время изготовления изделия.  

Совершенствование внеречевых процессов в ходе выполнения трудовых операций. Развитие 

умений на основе последовательности трудовых операций при изготовлении изделия 

составлять план связного рассказа о проделанной работе. Развитие творческих способностей 

учащихся, художественного мышления, конструкторских способностей.  

 

 

3 класс 

 

Содержание учебного предмета 

Ведущие методы обучения. 

1.Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности учащихся: 

 методы словесной передачи информации и слухового восприятия информации(беседа, 

рассказ, доклад); 

 методы наглядной передачи информации и зрительное восприятие (иллюстрации, 

опыт, наблюдения); 

 методы передачи информации с помощью практической деятельности (анализ таблиц, 

схем, практические работы, дидактическая игра). 



2.Методы стимулирования и мотивации. 

 эмоциональные (поощрение, порицание, создание ситуации успеха, свободный выбор 

заданий); 

 познавательные (создание проблемных ситуаций, выполнение творческих заданий, 

заданий на смекалку); 

 волевые (предъявление учебных требований, прогнозирование будущей 

деятельности); 

 социальные (создание ситуации взаимопомощи, заинтересованность в результатах 

своей деятельности); 

3.Методы контроля и самоконтроля. 

 устные (индивидуальный и фронтальный опросы, взаимоопрос); 

 самоконтроль и взаимоконтроль (самоконтроль, самоконтроль по образцу, парный 

контроль). 

Формы организации работы на уроке: 

 индивидуальная; 

 парная; 

 фронтальная; 

 групповая; 

 коллективная. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда Трудовая 

деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 

народов). 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.  

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 (знание названий 

используемых материалов). Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. Общее 

представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения 

деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 

копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, 

резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие 

виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и 

др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). Использование 

измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование Общее представление о конструировании как создании 

конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 



изделия (общее представление, название). Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 

требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (техникотехнологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование 

на компьютере и в интерактивном конструкторе.  

Практика работы на компьютере Информация, её отбор, анализ и систематизация. 

Способы получения, хранения, переработки информации. Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение 

компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств 

текстового редактора. 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.  

 

Вводный урок. Как работать с учебником 

Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. Путешествуем по городу. 

Как работать с учебником Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности 

содержания учебника 3 класса. Планирование изготовления изделия на основе «Вопросов 

юного технолога» и технологической карты. Критерии оценки качества изготовления 

изделий. Маршрут экскурсии по городу. Деятельность человека в культурно-исторической 

среде, в инфраструктуре современного города. Профессиональная деятельность человека в 

городской среде. 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями 

оценки изделия по разным основаниям. 

Раздел Человек и земля 

Архитектура 

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирования при изготовлении изделия. 

Правила безопасной работы ножом. Объемная модель дома. Самостоятельное оформление 

по эскизу. 



Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. Понятия: архитектура, каркас, чертеж, 

масштаб, эскиз, технический рисунок, развертка, линии чертежа. 

Городские постройки 

Назначение городских построек, их архитектурные особенности. Проволока: свойства и 

способы работы (скручивание, сгибание, откусывание). Правила безопасной работы с 

плоскогубцами, острогубцами. 

Объемная модель телебашни из проволоки. Понятия: проволока, сверло, кусачки, 

плоскогубцы, телебашня. 

Парк 

Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в городских 

условиях. Композиция из природных материалов. Макет городского парка. Сочетание 

различных материалов в работе над одной композицией. Профессии: ландшафтный 

дизайнер, озеленитель, дворник. 

Понятия: лесопарк, садово-парковое искусство, тяпка, секатор. 

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. 

Заполнение технологической карты. Работа в мини-группах. Изготовление объемной модели 

из бумаги. Раскрой деталей по шаблону. Создание тематической композиции, оформление 

изделия. Презентация результата проекта, защита проекта. Критерии оценивания изделия 

(аккуратность, выполнение всех технологических операций, оригинальность композиции). 

Понятия: технологическая карта, защита проекта. 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. 

Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых 

изготавливают разные виды одежды. Предприятия по пошиву одежды (ателье). Выкройка 

платья. Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна. Способы 

украшения одежды – «вышивка», «монограмма». Правила безопасной работы иглой. 

Различные виды швов с использованием пяльцев. Техника выполнения стебельчатого шва. 

Строчка стебельчатых и петельных и крестообразных стежков. Аппликация. Виды 

аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. Профессии: модельер, закройщик, портной, 

швея. Понятия: ателье, фабрика, ткань, пряжа, выкройка, кроить, рабочая одежда, форменная 

одежда, аппликация, виды аппликаций, вышивание, монограмма, шов. Практическая работа: 

«Коллекции тканей». 

 Изготовление тканей 

Технологический процесс производства тканей. Производство полотна ручным способом. 

Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток). Гобелен, 



технологический процесс его создания. Изготовление гобелена по образцу. Сочетание цветов 

в композиции. 

Профессии: прядильщица, ткач. 

Вязание 

Новый технологический процесс – вязание. История вязания. Способы вязания. Виды и 

назначения вязаных вещей. Инструменты для ручного вязания – крючок и спицы. Правила 

работы вязальным крючком. Понятия: вязание, крючок, воздушные петли. 

Бисероплетение 

Знакомство с новым материалом – бисером. Виды бисера. Свойства бисера и способы его 

использования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и приспособления для 

работы бисером. Леска, ее свойства и особенности. Использование лески при изготовлении 

изделий из бисера. 

Освоение способов бисероплетения. Понятия: бисер, бисероплетение. 

Кафе 

Знакомство с работой кафе. Профессиональные особенности повара, кулинара, официанта. 

Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы при помощи мерок. 

Работа с бумагой, конструирование модели весов. 

Профессии: повар, кулинар, официант. Понятия: порция, меню. 

Фруктовый завтрак 

Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления 

пищи (без термической обработки и с термической обработкой). Меры безопасности при 

приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи. Рецепты блюд. 

Освоение способов приготовления пищи. Приготовление блюда по рецепту и определение 

его стоимости. Понятия: рецепт, ингредиенты, стоимость. 

Колпачок-цыпленок 

Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда теплым. Свойства синтепона. Работа с 

тканью. Изготовление колпачка для яиц. Понятия: синтепон, сантиметровая лента. 

Бутерброды Блюда, не требующие тепловой обработки – холодные закуски. Приготовление 

холодных закусок по рецепту. Питательные свойства продуктов. Простейшая сервировка 

стола. Приготовление блюд по одной технологии с использованием разных ингредиентов. 

Салфетница 

Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток. Изготовление 

салфеток для украшения праздничного стола с использованием симметрии. 

Магазин подарков 



Виды подарков. Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в магазине 

(кассир, кладовщик, бухгалтер). Информация об изделии (продукте) на ярлыке. 

Изготовление подарка ко Дню защитника Отечества. Работа с пластичными материалами 

(тестопластика). Профессии: товаровед, бухгалтер, кассир, кладовщик, оформитель витрин. 

Понятия: магазин, консультировать, витрина, этикетка, брелок. 

Золотистая соломка 

 Работа с природными материалами. Знакомство с новым видом природного материала – 

соломкой. Свойства соломки. Ее использование в декоративно - прикладном искусстве. 

Технологии подготовки соломки – холодный и горячий. Изготовление аппликации из 

соломки. Учет цвета, фактуры соломки при создании композиции. Понятия: соломка, 

междоузлия. 

Упаковка подарков 

Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественного оформления подарков. 

Основы гармоничного сочетания цветов при составлении композиции. Оформление подарка 

в зависимости от того, кому он предназначен (взрослому или ребенку, мальчику или 

девочке). Учет при выборе оформления подарка его габаритных размеров и назначения. 

Работа с бумагой и картоном. Изготовление коробки для подарка. Понятия: упаковка, 

контраст, тональность. 

Автомастерская 

Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с картоном. Построение 

развертки при помощи вспомогательной сетки. Технология конструирования объемных 

фигур. 

Создание объемной модели грузовика из бумаги. Тематическое оформление изделия. 

Профессии: инженер- конструктор, автослесарь. Понятия: пассажирский транспорт, 

двигатель, экипаж, упряжка, конструкция, объемная фигура, грань. 

Грузовик 

Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового изделия. Детали 

конструктора. Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей. 

Способы их соединения (подвижное и неподвижное). Сборка изделия. Презентация. 

Понятия: подвижное соединение, неподвижное соединение. 

Раздел Человек и вода 

Мосты 

Мост, путепровод, виадук. Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их 

назначение. Конструктивные особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели 

висячего моста. Раскрой деталей из картона. Работа с различными материалами (картон, 



нитки, проволока, трубочки из-под коктейля, зубочистки и пр.). Новый вид соединения 

деталей – натягивание нитей. Понятия: мост, путепровод, виадук, балочный мост, висячий 

мост, арочный мост, понтонный мост, несущая конструкция. 

Водный транспорт 

Водный транспорт. Виды водного транспорта 

Проект: «Водный транспорт». Проектная деятельность. Работа с бумагой. Работа с 

пластмассовым конструктором. Конструирование. Заполнение технологической карты. 

Профессия: кораблестроитель. Понятия: верфь, баржа, контргайка. 

Океанариум 

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек (плоские, 

полуобъемные и объемные). Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой из 

подручных материалов. 

Проект «Океанариум» 

Работа с текстильными материалами. Изготовление упрощенного варианта мягкой игрушки. 

Закрепление навыков выполнения стежков и швов. Профессия: ихтиолог. Понятия: мягкая 

игрушка, океанариум. 

Практическая работа: «Мягкая игрушка». 

Фонтаны 

Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объемной модели 

фонтана из пластичных материалов по заданному образцу. Понятия: фонтан, декоративный 

водоем. 

Раздел Человек и воздух 

Зоопарк 

Знакомство с историей возникновения зоопарка в России. Бионика. История возникновения 

искусства оригами. Использование оригами. Различные техники оригами: классическое 

оригами, модульное оригами. Мокрое складывание. Условные обозначения техники 

оригами. 

Работа с бумагой. Изготовление изделий в технике оригами по условным обозначениям. 

Понятия: оригами, бионика. 

Вертолетная площадка 

Знакомство с особенностями конструкции вертолета. Особенности профессии летчика, 

штурмана, авиаконструктора. Конструирование модели вертолета. Знакомство с новым 

материалом – пробкой. 

Профессии: летчик, штурман, авиаконструктор. 

Воздушный шар 



Техника «папье-маше». Применение техники папье-маше для создания предметов быта. 

Освоение техники «папье-маше». Украшение города и помещений при помощи воздушных 

шаров. Варианты цветового решения композиции из воздушных шаров. Способы соединения 

деталей при помощи ниток и скотча. Понятия: «папье-маше». 

Украшаем город (материал рассчитан на внеклассную деятельность 

 

Раздел Человек и информация 

Переплетная мастерская 

Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания. 

Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка, 

переплет, слизура, крышки, корешок). Профессиональная деятельность печатника, 

переплетчика. Переплет книги и его назначение. Декорирование изделия. Освоение 

элементов переплетных работ (переплет листов в книжный блок) при изготовлении «Папки 

достижений». Профессии: печатник, переплетчик. Понятия: переплет. 

Почта 

Способы общения и передачи информации. Почта, телеграф. Особенности работы почты и 

профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений. Понятие «бланк». 

Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового отправления. 

Профессии: почтальон, почтовый служащий. Понятия: корреспонденция, бланк. 

Афиша 

Программа MicrosoftOffice Word. Правила набора текста. Программа 

MicrosoftWordDocument.doc. Сохранение документа, формирование и печать. Создание 

афиши и программки на компьютере. Изделие: «Афиша» Понятия: афиша, панель 

инструментов, текстовый редактор 

 

Алгоритм построения уроков 

Постановка темы и цели урока 

Определение назначения изделия 

Сравнение с промышленными аналогами 

Обоснование необходимости его изготовления 

Беседа, усвоение новых технологических сведений, словарная работа 

Обоснование выбора материала 

Беседа о его сортах, области применения 

Опыты по установлению свойств материалов 

Анализ 



Обсуждение конструкции изделия (количество деталей, их форма, размеры, способы 

соединения, сорт и вид материала) 

Планирование предстоящей работы (разметка, обработка, сборка, украшение, проверка в 

действии) 

Чтение эскиза изделия 

Определение количества материалов, необходимых инструментов 

Чтение инструкционной карты или технического рисунка 

Объяснение конструкции инструмента и основных правил работы с ним 

Подготовка рабочего места 

Проверка наличия и исправности необходимых инструментов и приспособлений, материалов 

санитарно-гигиенического труда 

Самостоятельная практическая работа по изготовлению изделия 

Разметка 

Обработка деталей 

Сборка 

Отделка изделия 

Контроль изделия (проверка в действии) 

Сравнение изделия с образцом 

Контроль размеров 

Обнаружение брака 

Установление его причин 

Уборка рабочих мест 

 

Коррекционная работа 

Отработка умений и навыков общения без заикания в процессе дифференцированного 

опроса (общения) обучающихся во время коллективной деятельности. Формирование 

умений и навыков саморегуляции высказывания и речевого поведения, совершенствование 

навыков коммуникативной инициативы. 

Развитие трудовых умений, необходимых в разных жизненных сферах, умений адекватно 

применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки для полноценной 

коммуникации, социального и трудового взаимодействия. Развитие психических процессов, 

мелкой моторики. Обогащение словарного запаса терминами, обозначающими материалы, 

их признаки, действия, производимые во время изготовления изделия.  

Совершенствование внеречевых процессов в ходе выполнения трудовых операций. Развитие 

умений на основе последовательности трудовых операций при изготовлении изделия 



составлять план связного рассказа о проделанной работе. Развитие творческих способностей 

учащихся, художественного мышления, конструкторских способностей.  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование по технологии в 1 классе (33 ч, 1 ч в неделю) 

Содержание предмета Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Давайте познакомимся — 3 ч 

Как работать с учебником  

Знакомство с учебником и рабочей 

тетрадью, условными обозначениями; 

критериями оценки изделия по разным 

основаниям. 

Я и мои друзья 

Знакомство с соседом по парте, сбор 

информации о круге его интересов, 

осмысление собственных интересов и 

предпочтений и заполнение анкеты. 

Материалы и инструменты 

Знакомство с понятиями: материалы и 

инструменты. 

Организация рабочего места 

Рабочее место. Подготовка рабочего места. 

Размещение инструментов и материалов. 

Уборка рабочего места. 

Что такое технология  

Знакомство со значением слова 

«технология» (названия предмета и 

процесса изготовления изделия). 

Осмысление освоенных умений. Понятие 

«технология» 

Сравнивать учебник, рабочую тетрадь, 

объяснять назначение каждого пособия. 

Осваивать критерии изготовления изделия 

и навигационную систему учебника 

(систему условных знаков). 

Осуществлять поиск необходимой 

информации (задавать вопросы о круге 

интересов и отвечать на них). 

Анализировать, отбирать, обобщать 

полученную информацию и переводить ее 

в знаково-символическую систему 

(рисунок-пиктограмму). 

Находить и различать инструменты, 

материалы. Устанавливать связи между 

видом работы и используемыми 

материалами и инструментами. 

Организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место, правильно и 

рационально размещать инструменты и 

материалы, убирать рабочее место.  

Объяснять значение слова «технология», 

осуществлять поиск информации в 

словаре из учебника. 

Называть освоенные виды деятельности, 

соотносить их с освоенными умениями. 

Прогнозировать результат своей 

деятельности 

Человек и земля — 21 ч 

Природный материал  

Виды природных материалов. Подготовка 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять природные материалы — их 
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природных материалов к работе, приемы и 

способы работы с ними. Сбор, сортировка, 

сушка под прессом и хранение природного 

материала. Выполнение аппликации по 

заданному образцу. Понятия «аппликация», 

«пресс», «природные материалы», «план 

выполнения работы». Изделие 

«Аппликация из листьев». 

Пластилин  

Знакомство со свойствами пластилина. 

Инструменты, используемые при работе с 

пластилином. Приемы работы с 

пластилином. Выполнение аппликации из 

пластилина. Использование рубрики 

«Вопросы юного технолога» для 

организации своей деятельности и ее 

рефлексии. 

Понятия «эскиз», «сборка». Изделие: 

аппликация из пластилина «Ромашковая 

поляна». 

Изготовление изделия из природного 

материала с использованием техники 

соединения пластилином. Составление 

тематической композиции. Понятие 

«композиция». Изделие «Мудрая сова». 

Растения  

Использование растений человеком. 

Знакомство с частями растений. Знакомство 

с профессиями, связанными с земледелием. 

Получение и сушка семян. 

Понятие «земледелие». 

Изделие «Получение и сушка семян». 

Проект «Осенний урожай» 

Осмысление этапов проектной 

виды и свойства (цвет, фактура, форма и 

др.). Осваивать правила сбора и хранения 

природных материалов. Осмысливать 

значение бережного отношения к природе. 

Соотносить природные материалы по 

форме и цвету с реальными объектами. 

Выполнять практическую работу из 

природных материалов: собирать листья, 

высушивать под прессом и создавать 

аппликацию из сухих листьев по заданному 

образцу, заменять листья похожими по 

форме и размеру на образец. Выполнять 

работу с опорой на слайдовый план. 

Соотносить план с собственными 

действиями. 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять) свойства пластичных 

материалов. Осваивать способы и правила 

работы с пластичными материалами. 

Анализировать изделие, планировать 

последовательность его изготовления пол 

руководством учителя. Корректировать 

изготовление изделия. Оценивать 

выполняемое изделие на основе рубрики 

«Вопросы юного технолога». 

Планировать и осуществлять работу на 

основе представленных в учебнике слайдов 

и текстовых планов, сопоставлять эти 

виды планов. Сравнивать свойства 

различных природных материалов: листьев, 

шишек, веточек, кленовых крылаток, 

желудей, каштанов. Соотносить форму и 

цвет природных материалов с реальными 

объектами, отбирать необходимые 
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деятельности (на практическом уровне.). 

Использование рубрики «Вопросы юного 

технолога» для организации проектной 

деятельности. Приобретение первичных 

навыков работы над проектом под руковод-

ством учителя. Отработка приемов работы с 

пластилином, навыков использования 

инструментов. 

Понятие «проект». 

Изделия «Овощи из пластилина». 

Бумага  

Знакомство с видами и свойствами бумаги. 

Приемы и способы работы с бумагой. 

Правила безопасной работы ножницами. 

Знакомство с правилами разметки при 

помощи шаблона и сгибанием, соединение 

деталей изделия при помощи клея. 

Составление симметричного орнамента из 

геометрических фигур. Знакомство с 

использованием бумаги и правилами 

экономного её расходования. Понятия 

«шаблон», «симметрия», «правила безопас-

ной работы». 

Изделия «Волшебные фигуры», «Закладка 

из бумаги». 

Насекомые  

Знакомство с видами насекомых. 

Использование человеком продуктов 

жизнедеятельности пчел. Составление 

плана изготовления изделия по образцу на 

слайдах. Изготовление изделия из раз-

личных материалов (природные, бросовые 

материалы, пластилин, краски). Изделие 

«Пчёлы и соты». 

материалы для изготовления изделия. 

Осваивать приемы соединения природных 

материалов при помощи пластилина. 

Составлять композицию из природных 

материалов. Составлять план работы над 

изделием при помощи рубрики «Вопросы 

юного технолога». Осмысливать значение 

бережного отношения к природе 

Актуализировать знания об овощах. 

Осмысливать значение растений для 

человека. 

Выполнять практическую работу по 

извлечению семян из плода и их сушке, 

оформлять пакетик для хранения семян. 

Осваивать приёмы работы с пластилином 

(скатывание, сплющивание, вытягивание и 

др.). Подбирать цвета пластилина для 

изготовления изделия. Осваивать 

первичные навыки работы над проектом 

под руководством учителя и с помощью 

рубрики «Вопросы юного технолога»: 

ставить цель, составлять план, 

распределять роли, проводить само-

оценку. 

 Отбирать материал для изготовления 

изделия по тематике, цвету, размеру, 

самостоятельно составлять композицию. 

Использовать правила работы с бумагой, 

ножницами и клеем. Оформлять изделие 

Использовать умения работать над 

проектом под руководством учителя: 

составлять план с помощью рубрики 

«Вопросы юного технолога», распределять 

роли, оценивать свою работу. Слушать 
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Дикие животные  

Виды диких животных. Знакомство с 

техникой коллаж. Изготовление 

аппликации из журнальных вырезок в 

технике коллаж. Знакомство с правилами 

работы в паре. Проект «Дикие животные». 

Изделие «Коллаж». 

Новый год  

Проект «Украшаем класс к Новому 

году». 

Освоение проектной деятельности: работа в 

парах, распределение ролей, представление 

работы классу, оценка готового изделия. 

Подбор необходимых инструментов и 

материалов. Выполнение разметки деталей 

по шаблону. Соединение деталей изделия 

при помощи клея. Изготовление елочной 

игрушки  из полосок цветной бумаги. 

Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по 

контуру). Приклеивание бумажного изделия 

мыльным раствором к стеклу. 

Изделия «Украшение на елку», 

«Украшение на окно». 

Домашние животные  

Виды домашних животных. Значение 

домашних животных в жизни человека. 

Изготовление фигурок домашних животных 

из пластилина. Закрепление навыков 

работы с пластилином. Изделие «Котенок» 

Такие разные дома  

Знакомство с видами домов и материалами, 

применяемыми при их постройке. 

Практическая работа по определению 

свойств гофрированного картона. 

собеседника, излагать своё мнение, 

осуществлять совместную практическую 

деятельность, анализировать свою 

деятельность. 

Выбирать необходимые инструменты, 

материалы и приёмы работы. Осваивать 

способы работы с бумагой: выполнять 

разметку деталей по шаблону и раскрой 

бумаги без ножниц в технике обрывания по 

контуру. Создавать собственное изделие на 

основе заданной технологии и приведённых 

образцов. Оформлять класс 

Использовать приемы работы с 

пластилином: скатывание, сплющивание, 

вытягивание. Анализировать форму и цвет 

реальных объектов (домашних животных), 

соблюдать их при изготовлении изделий. 

Планировать и осуществлять работу на 

основе представленных в учебнике слайдов 

и текстовых планов, сопоставлять эти 

виды планов. Определять по слайдовому 

плану последовательность изготовления 

изделия. Определять и использовать 

приёмы работы с пластилином, 

необходимые для изготовления изделия 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять различные виды домов. По 

иллюстрации учебника и собственным 

наблюдениям составлять рассказ о 

материалах, используемых при 

строительстве домов.  

Планировать и осуществлять работу на 

основе представленных в учебнике 

слайдовых и текстовых планов, 
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Изготовление макета дома с 

использованием гофрированного картона и 

природных материалов. 

Понятия «макет», «гофрированный картон». 

Изделие «Домик из веток». 

Посуда  

Знакомство с видами посуды и 

материалами, из которых ее изготавливают. 

Использование посуды. Сервировка стола и 

правила поведения за столом при чаепитии. 

Понятия «сервировка», «сервиз». Проект 

«Чайный сервиз». Изготовление разных 

изделий по одной технологии из 

пластилина. Работа в группах при из-

готовлении изделий для чайного сервиза. 

Изделия «Чашка», «Чайник», 

«Сахарница». 

Свет в доме  

Знакомство  с  разнообразием  

осветительных приборов в доме. Сравнение 

старинных и современных способов 

освещения жилища. Изготовление модели 

торшера, закрепление навыков вырезания 

окружности. Знакомство с правилами 

безопасной работы шилом. Изделие 

«Торшер». 

Мебель  

Знакомство с видами мебели и 

материалами, которые необходимы для ее 

изготовления. Освоение правил 

самообслуживания (уборка комнаты и уход 

за мебелью). Изготовление модели стула из 

гофрированного картона. Отделка изделия 

по собственному замыслу. Изделие 

сопоставлять эти виды планов. 

Использовать способы работы с бумагой, 

выполнять раскрой деталей по шаблону, 

выбирать необходимые материалы и 

приёмы работы для украшения изделия, 

оформлять изделие по собственному 

эскизу. Осваивать правила ухода за 

мебелью и уборки квартиры. Составлять 

рассказ об инструментах, приспособлениях 

и материалах, необходимых для уборки 

квартиры, основываясь на своём опыте 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять) текстильные и волокнистые 

материалы. Определять под руководством 

учителя виды тканей и нитей, их состав, 

свойства, назначение и применение в быту 

и на производстве. 

Осуществлять подбор тканей и ниток в 

зависимости от назначения изделий. 

Определять инструменты и 

приспособления, необходимые для работы. 

Осваивать умения наматывать, связывать и 

разрезать нитки. Планировать и 

осуществлять работу на основе 

представленных в учебнике слайдов и 

текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов. Осмысливать способы 

изготовления одежды и ее назначение 

Осваивать правила безопасной работы 

иглой при изготовлении изделий. 

Осваивать виды стежков и способы 

пришивания пуговиц и использовать их 

для оформления изделий. Сравнивать 

различные виды пуговиц (пуговицы с 
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«Стул». 

Одежда, ткань, нитки  

Знакомство с видами одежды, ее 

назначением и материалами, из которых ее 

изготавливают. Способы создания одежды. 

Виды тканей и нитей, их состав, свойства, 

назначение и применение в быту и на 

производстве. 

Создание разных видов кукол из ниток по 

одной технологии. 

Понятия «выкройка», «модель». Изделие 

«Кукла из ниток». 

Учимся шить  

Знакомство с правилами работы иглой. 

Освоение строчки прямых стежков, строчки 

стежков с перевивом змейкой, строчки 

стежков с перевивом спиралью. 

Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя 

отверстиями. Использование разных видов 

стежков для  оформления  изделия.  

Оформление игрушки при помощи пуговиц. 

Изделия «Строчка    прямых стежков», 

«Строчка стежков с перевивом змейкой», 

«Строчка стежков с перевивом 

спиралью», «Закладка с вышивкой», 

«Пришиваем пуговицу с двумя 

отверстиями», «Медвежонок». 

Передвижение по земле  

Знакомство со средствами передвижения в 

различных   климатических   условиях.   

Значение средств передвижения в жизни 

человека. Знакомство с конструктором, его 

деталями и приемами соединения деталей. 

Изготовление из конструктора модели 

ушком, пуговицы со сквозными 

отверстиями) и способы их пришивания, а 

также способы выполнения стежков на 

основе прямых стежков. Осуществлять 

выбор  ниток и пуговиц для изготовления 

изделия по контрасту. Организовывать 

рабочее место. Осваивать правила 

экономного расходования тканей и ниток 

при изготовлении изделия. Планировать и 

осуществлять работу на основе 

представленных в учебнике слайдов и 

текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов 

Осваивать приёмы работы с 

конструктором: знакомиться с видами дета-

лей и способами их соединения. 

Конструировать изделие на основе пред-

ложенного плана, искать и заменять 

детали конструкции, выбирать способы 

сборки. Применять приемы работы с 

конструктором — завинчиванне и 

отвинчивание гайки — при сборке и 

разборке моделей (завинчивать по часовой 

стрелке, отвинчивать против часовой 

стрелки). Осваивать разные виды 

соединений деталей (подвижное и 

неподвижное). Моделировать и собирать 

изделие из конструктора, проектировать 

конструкцию простою бытового 

приспособления — тачки. 

Планировать и осуществлять работу на 

основе представленных в учебнике слайдов 
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тачки. Изделие «Танка» 

Человек и вода — 3 ч 

 Вода в жизни человека. Вода в жизни 

растений  

Осмысление значимости воды для человека 

и растений. Выращивание растений и уход 

за комнатными растениями. Правила ухода 

за комнатными растениями. 

Проведение эксперимента по определению 

всхожести семян. Проращивание семян. 

Понятие «рассада». Изделие 

«Проращивание семян». 

Питьевая вода  

Изготовление макета колодца из разных 

материалов (бумага и природные 

материалы). Анализ конструкции изделия, 

создание модели параллелепипеда при 

помощи шаблона развертки и природного 

материала (палочек). Создание композиции 

на основе заданного в учебнике образца. 

Изделие «Колодец». 

Передвижение по воде  

Знакомство со значением водного 

транспорта для жизнедеятельности 

человека. Проект «Речной флот». 

Знакомство со способами сборки плота. 

Создание из бумаги модели плота, повторяя 

технологию его сборки. Создание фигуры 

цилиндрической формы из бумаги. 

Проводить исследование различных 

материалов на плавучесть. Знакомство со 

способами и приемами изготовления 

изделий в технике оригами. Сравнение 

способов изготовления плавательных 

Исследовать значение воды в жизни 

человека, животных, растений. 

Осуществлять поиск необходимой 

информации о воде, ее значении для 

развития жизни на земле, использовании 

воды человеком (способом добывания 

питьевой воды из-под земли; значением 

воды для здоровья человека), о 

передвижении по воде и перевозке грузов с 

использованием водного транспорта. 

Сравнивать информацию, полученную из 

разных источников (из разных учебников, 

текстов, собственных наблюдений и опыта). 

На основе сравнения информации делать 

выводы и обобщения. 

Проращивать семена. Проводить 

эксперимент, исследовать всхожесть 

семян, наблюдать и фиксировать 

результаты. Определять и использовать 

инструменты и приспособления, 

необходимые для ухода за комнатными 

растениями. В практической деятельности 

осваивать правила ухода за комнатными 

растениями. 

Отбирать материалы, инструменты и 

приспособления для работы по 

иллюстрациям в учебнике. Осваивать 

последовательность создания модели 

параллелепипеда из бумаги при помощи 

шаблона развертки и природного материала 

(палочек). 

Самостоятельно анализировать образец. 
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средств (кораблика и плота) из различных 

материалов. 

Понятие «оригами». 

Изделия «Кораблик из бумаги», «Плот» 

 

Конструировать макет колодца. 

Использовать известные свойства 

материалов при определении приемов 

изготовления изделия. Сравнивать 

способы и приемы изготовления изделия. 

Составлять и оформлять композицию по 

образцу или собственному замыслу. 

Использовать различные виды материалов 

для создания композиции и ее оформления 

Анализировать процесс сборки реального 

объекта (плота), конструировать макет 

плота с использованием технологии 

реальной сборки. Осваивать новые 

способы соединения деталей, технику 

работы с бумагой — оригами. 

Составлять и оформлять композиции по 

образцу. Самостоятельно анализировать 

образец, определять недостающие этапы 

его изготовления. Исследовать различные 

материалы на плавучесть. Использовать 

известные свойства материалов при 

определении приемов изготовления 

изделия. 

Определять используемые материалы и 

инструменты по слайдам готовых изделий. 

Осваивать приемы техники оригами. 

Сравнивать модели одного изделия, 

изготовленные из разных материалов (в том 

числе природных и бросовых). 

Использовать умения работать над 

проектом под руководством учителя и с 

помощью рубрики «Вопросы юного 

технолога»: ставить цель, составлять 

план, распределять роли, проводить 
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самооценку, обсуждать план. Слушать 

собеседника, излагать своё мнение, 

осуществлять совместную практическую 

деятельность, анализировать свою 

деятельность 

Человек и воздух — 3 ч 

 Использование ветра  

Осмысление способов использования ветра 

человеком. Работа с бумагой. Изготовление 

макета по шаблону. Рациональное 

размещение материалов и инструментов. 

Знакомство со способами разметки при 

помощи линейки (вычерчивание 

диагонали). Изготовление модели флюгера 

из бумаги. Оформление изделия по 

самостоятельному замыслу. Понятие 

«флюгер».  

Изделие «Вертушка». 

Полеты птиц  

Знакомство с видами птиц. 

Закрепление навыков работы с бумагой. 

Знакомство со способом создания мозаики с 

использованием техники «рваная бумага». 

Знакомство со способами экономного 

расходования материала при выполнении 

техники «рваная бумага». Выполнение 

аппликации. Выполнение деталей для 

мозаики в группе. Понятие «мозаика». 

Изделие «Попугай». 

Полеты человека  

Знакомство с видами летательных 

аппаратов. Моделирование. Изготовление 

моделей самолета и парашюта. Закрепление 

умений работать с бумагой в технике 

Осуществлять поиск необходимой 

информации об использовании ветра, о 

полетах человека, летательных аппаратах. 

Сопоставлять данную информацию со 

знаниями, полученными при изучении 

других предметов, из собственных 

наблюдений и прочитанных книг. 

Приводить собственные примеры, делать 

выводы и обобщения, аргументировать 

свои ответы. 

Осваивать технологию моделирования в 

практической деятельности при 

изготовлении вертушки. Чертить диагональ 

по линейке. Осваивать соединение деталей 

с помощью кнопки. Использовать приемы 

работы с бумагой. Выполнять оформление 

изделия по собственному замыслу. 

Осваивать новый способ изготовления 

мозаики, применяя технику «рваная 

бумага». Подготавливать свое рабочее 

место, рационально размещать материалы 

и инструменты, соблюдать технику 

безопасной работы инструментами, 

закреплять навыки работы с бумагой и 

клеем. Осваивать и использовать способы 

экономного расходования бумаги  

Изготавливать по образцу в соответствии 

с планом аппликацию из бумаги, 
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оригами, размечать по шаблону. 

Оформление изделия по собственному 

замыслу. Понятие «летательный аппарат». 

Изделия «Самолет», «Парашют» 

 

корректировать и контролировать 

последовательность выполнения. 

Выполнять заготовки для мозаики в 

группе. 

Сравнивать современные и старинные 

виды летательных аппаратов. 

Подготавливать свое рабочее место, 

размещать материалы и инструменты, 

соблюдать технику безопасности, 

закрепляя навыки самоорганизации в 

деятельности. 

Использовать навыки работы с бумагой, 

правила работы ножницами и клеем. 

Самостоятельно создавать изделие по 

слайдовому плану, использовать технику 

оригами. 

Проводить эксперимент, определять 

прямую зависимость (чем тяжелее груз, тем 

скорость падения парашюта выше) 

 

Человек и информация — 3 ч 

Способы общения  

Изучение способов общения и получения 

информации. Закрепление способов работы 

с бумагой, картоном, глиной. Создание 

рисунка на пластичном материале при 

помощи продавливания. Перевод 

информации в разные знаково-

символические системы (пиктограммы).  

Использование знаково-символической 

системы для передачи информации 

(кодирование, шифрование). 

Изделия «Письмо на глиняной дощечке», 

«Зашифрованное письмо». 

Осуществлять поиск информации. 

Анализировать и сравнивать способы 

общения и передачи информации и в 

разных средах (животный мир, человек), на 

основании полученного материала 

самостоятельно делать простые выводы и 

обосновывать их. 

Осваивать способы работы с новым 

материалом (глиной), в том числе 

нанесение на нее рисунка с помощью стеки. 

Переводить информацию в разные 

знаково-символические системы 

(пиктограммы). Самостоятельно 
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Важные телефонные номера. Правила 

движения  

Знакомство со способами передачи 

информации. Перевод информации в 

знаково-символическую систему. 

Осмысление значения дорожных знаков для 

обеспечения безопасности. определение 

безопасного маршрута от дома до школы, 

его графическое отображение. 

Изделие «Важные телефонные номера». 

Компьютер  

Изучение компьютера и его частей. 

Освоение правил пользования 

компьютером.  

Понятия «компьютер», «Интернет» 

анализировать образец, определять 

недостающие элементы. Определять прием 

работы с пластилином при изготовлении 

изделия. 

Осваивать работу на компьютере: 

включать и выключать его; называть и 

показывать части компьютера; находить 

информацию в Интернете с помощью 

взрослого 

 

 

2 класс 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Кол-во 

часов 
Тема урока Основные виды деятельности обучающихся 

1 1 Здравствуй, дорогой друг. Как 

работать с учебником. 

Инструменты и правила работы с 

ними.  

Анализировать и сравнивать учебник, рабочую тетрадь, 

объяснять назначение каждого пособия. 

Использовать при изготовлении изделий навигационную 

систему учебника.  

Определять материалы и инструменты, необходимые для 

изготовления изделий. 

Земледелие (1ч.) 

2 1 Практическая работа №1: 

«Выращивание лука» 

Искать и анализировать информацию о земледелии, его 

значении в жизни человека. 

Составлять рассказ о некоторых профессиях. Осваивать 

технологию выращивания лука в домашних условиях, способ 

приготовления солёного теста, технологию изготовления 

папье-маше. 

Посуда (4ч.) 

3 1 Корзина с цветами 

4 1 Семейка грибов на поляне 

ТБ: «Съедобные и несъедобные 
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грибы» Осуществлять поиск необходимой информации. Составлять 

по иллюстрациям рассказ о способах изготовления посуды.  

Анализировать   слайдовый план изготовления изделия, 

выделять основные этапы и приёмы изготовления изделий.  

Организовывать рабочее место. 

Размечать изделие по шаблону, составлять композицию. 

Соблюдать правила работы ножницами, иглой, шилом. 

Самостоятельно планировать последовательность 

выполнения работы.  

Определять и использовать необходимые инструменты и 

материалы. 

Воспроизводить реальный образ предмета. 

Сравнивать: приёмы работы с различными материалами, 

свойства пластичных материалов. Выбирать необходимые 

инструменты, приспособления и приёмы изготовления 

изделий. 

Осмысливать значение народных промыслов для развития 

декоративно-прикладного искусства. Контролировать и 

корректировать свою работу по слайдовому плану.  

Оценивать работу по данным критериям. Анализировать 

образец и на его основе создавать свой эскиз пейзажа.  

Соблюдать пропорции при изображении.  

Выполнять аппликацию из различных материалов и в 

различных техниках, разные виды переплетений. Оформлять 

изделие по собственному замыслу. Осваивать новые 

понятия, находить в словаре и объяснять значение новых 

слов.  

Использовать принцип симметрии при выполнении раскроя 

деталей.  

Применять навыки организации рабочего места и 

рационального распределения времени на изготовление 

изделия.  

Использовать циркуль для выполнения разметки деталей.  

Вырезать круги при помощи ножниц.  

5 1 Игрушка из теста 

6 1 Проект «Праздничный стол» ИКТ 

Народные промыслы (5ч.) 

7 1 Золотая хохлома ИКТ 

8 1 Городецкая роспись 

9 1 Дымковская игрушка 

10 1 Матрёшка 

11 1 Пейзаж «Деревня» 

Домашние животные и птицы (3ч.) 

12 1 Лошадка 

Практическая работа №2: 

«Домашние животные» 

13 1 Цыплёнок  из крупы 

14 1 Проект «Деревенский двор» ИКТ 

Новый год(1ч.) 

15 1 Ёлочные украшения из яиц 

Строительство (1ч.) 

16 1 Крепость 

В доме(4ч.) 

17 1 Домовой 

18 1 Проект «Убранство избы» ИКТ 

19 1 Коврик 

20 1 Стол и скамья 

Народный костюм(4ч) 

21 1 Русская красавица 

22 1 Костюм для Ани и Вани 

23 1 Кошелёк ТБ: «Правила работы с 

иглой» 

24 1 Салфетка 
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Наблюдать, анализировать структуру ткани, находить уток 

и основу ткани, определять виды и способы переплетений.  

Исследовать виды ниток, способы украшения изделий при 

помощи вышивки.  

Рыболовство(3ч.) 

25 1 Золотая рыбка Искать и отбирать информацию о роли воды в жизни 

человека. Осваивать технику «изонить», полуобъёмной 

аппликации. Создавать изделия в этой технике: 

анализировать образец, определять материалы и 

инструменты, переносить рисунок с помощью 

копировальной бумаги, подбирать цвета ниток. 

Контролировать и корректировать свою работу по 

слайдовому плану. Оценивать работу по данным критериям. 

Делать выводы о значении воды в  жизни человека. 

26 1 Проект «Аквариум» ИКТ 

27 1 Русалка ИКТ 

Человек и воздух (3ч.) 

28 1 Птица счастья Искать и отбирать информацию о традициях использования 

символических птиц счастья в культурах разных народов. 

Объяснять значение слова «оберег». Осваивать приём 

складывания изделий техникой оригами. Самостоятельно 

планировать свою работу. Создавать изделия в этой 

технике: анализировать образец, определять материалы и 

инструменты, определять приёмы и способы изготовления. 

Исследовать свойства фольги, сравнивать её свойства со 

свойствами других видов бумаги.  Контролировать и 

корректировать свою работу по слайдовому плану. 

Оценивать работу по данным критериям. Делать выводы о 

значении воды в  жизни человека. 

19 1 Ветряная мельница 

30 1 Флюгер 

Книгопечатание(2ч) 

31-32 2 Книжка-ширма Составлять рассказ об истории книгопечатания, о способах 

изготовления книг. Делать выводы о значении книг для 

сохранения и передачи информации. Анализировать 

различные виды книг и определять особенности их 



327 

 

   оформления. Осваивать и использовать правила разметки 

деталей по линейке. Составлять план изготовления изделия 

по текстовому и слайдовому планам. Корректировать план 

работы при составлении технологической карты. Отбирать, 

обобщать и использовать на практике информацию о 

компьютере и способах поиска её в Интернете. Осваивать 

правила безопасного использования компьютера, правила 

поиска информации. Формулировать запрос для поиска 

информации в Интернете по разным основаниям. 

Использовать свои знания для поиска в Интернете 

материалов для презентации своих изделий. Организовывать 

и оформлять выставку изделий. Оценивать выступления по 

заданным критериям. 

Поиск информации в интернете(2ч) 

33-34 2 Практическая работа № 3 «Ищем 

информацию в интернете» 

 

3 класс 

Тематическое планирование 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока 
Кол-во 

часов 
Основные виды деятельности обучающихся 

Учебны

е 

матери

алы 

1. 

 

Здравствуй, дорогой 

друг. Как работать с 

учебником. 

Техника безопасности 

на уроках технологии 

1 

Знакомство с учебником и тетрадью. Условными 

обозначениями. Повторение материалов и 

инструментов. Ответы на вопросы. Повторение 

техники безопасности на уроке. 

Учебни

к и 

рабочая 

тетрадь. 

Человек и земля 

2 Земледелие. 

Практич. работа: 

выращивание лука. 

1 

Искать и анализировать информацию о 

земледелии, его значении в жизни человека. 

Составлять рассказ о профессиях садовод и 

овощевод на основе наблюдений и собственного 

опыта. Понимать значимость профессиональной 

деятельности садовода и овощевода. 

Осваивать технологию выращивания лука в 

Матери

алы и 

инструм

енты 

для 

урока. 
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домашних условиях. 

Проводить наблюдения, оформлять результаты.. 

3 Посуда. 

Изделие: «корзина с 

цветами» 

1 

Самостоятельно планировать 

последовательность выполнения работы с опорой 

на слайдовый план. 

Определять и использовать необходимые 

инструменты и приёмы работы с пластилином. 

Организовывать рабочее место. 

Соотносить размеры деталей изделия при 

выполнении композиции. 

Воспроизводить реальный образ предмета 

(гриба) при выполнении композиции. 

Составлять рассказ о грибах, правила поведения 

в лесу (на основе собственного опыта и 

наблюдений). 

Картон, 

клей 

ножниц

ы. 

4 Посуда. Изделие: 

«Семейка грибов на 

поляне» 

Практическая 

работа: 

«Съедобные и 

несъедобные грибы». 

«Плоды лесные и 

садовые». 

1 

Знание съедобных и несъедобных грибов, лесные 

и садовые плоды. Умение работать с 

пластилином, планировать свою работу. 

Пластил

ин, 

природн

ые 

материа

лы, 

стеки, 

подклад

ная 

доска 

5 Посуда. Изделие: 

«Игрушка из теста». 

1 

Составлять рассказ о профессиях пекаря и 

кондитера на основе иллюстративного материала, 

собственного опыта и наблюдений. 

Осмысливать значение этих профессий. 

Составлять рассказ о национальных блюдах из 

теста и приёмы работы с ним. 

Организовывать рабочее место для работы с 

солёным тестом. 

Выполнять изделие и оформлять его при 

Соленое 

тесто 
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помощи красок. 

Сравнивать приёмы работы с солёным тестом и 

пластилином. 

6 Проект 

«Праздничный стол» 

1 

Осваивать технику изготовления изделия из 

пластичных материалов (пластилина, глины, 

солёного теста). 

Сравнивать свойства пластичных материалов. 

Анализировать форму и вид изделия, 

определять последовательность выполнения 

работы. 

Составлять план изготовления по иллюстрации в 

учебнике. 

Выбирать необходимые инструменты, 

приспособления и приёмы изготовления изделия. 

Использовать рубрику «Вопросы юного 

технолога» для организации своей деятельности. 

Использовать навыки работы над проектом под 

руководством учителя: ставить цель, составлять 

план, распределять роли, проводить 

самооценку. 

Слушать собеседника, излагать своё мнение, 

осуществлять совместную практическую 

деятельность, анализировать и оценивать свою 

деятельность 

Пластил

ин, 

стеки, 

подклад

ная 

доска 

7 Народные промыслы. 

Изделие: «Золотая 

хохлома». 

1 

Осуществлять поиск необходимой информации 

об особенностях народного промысла хохломская 

роспись, используя материалы учебника и 

собственный опыт. 

Анализировать с помощью учителя способы 

изготовления изделий в технике хохломская 

роспись, выделять этапы работы. 

Наблюдать и выделять особенности хохломской 

росписи. 

Осваивать технологию изготовления изделия 

Цветная 

бумага 

для 

папье-

маше, 

краски, 

вода, 

клей 

кисти 
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«папье-маше». 

Соотносить этапы изготовления изделия с 

этапами создания изделия в стиле хохлома (с 

помощью учителя). 

Использовать приёмы работы с бумагой и 

ножницами. 

Самостоятельно делать выводы о значении 

народных промыслов для развития декоративно – 

прикладного искусства, изучения истории 

родного края, сохранения народных традиций. 

8 Народные промыслы. 

Изделие: 

«Городецкая роспись» 

1 

Осмысливать на практическом уровне понятия 

«имитация». 

Наблюдать и выделять особенности городецкой 

росписи: тематика, композиция, элементы 

(фигуры животных, людей, цветы). 

Сравнивать особенности хохломской и 

городецкой росписи. 

Составлять план выполнения работы на основе 

слайдового плана и анализа образца изделия. 

Организовывать рабочее место, соблюдать 

правила безопасного использования 

инструментов. 

Использовать навыки работы с бумагой, раскроя 

деталей изделия по шаблону. 

Осмысливать значение народных промыслов для 

развития декоративно – прикладного искусства, 

изучения истории родного края, сохранения 

народных традиций. 

Цветная 

бумага, 

картон, 

ножниц

ы, клей 

9 Народные промыслы. 

Изделие: 

«Дымковская 

игрушка» 
1 

Осмысливать на практическом уровне понятия 

«имитация». 

Наблюдать и выделять особенности городецкой 

росписи: тематика, композиция, элементы 

(фигуры животных, людей, цветы). 

Сравнивать особенности хохломской и 

Пластил

ин, 

стеки, 

подклад

ная 

доска 
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городецкой росписи. 

Составлять план выполнения работы на основе 

слайдового плана и анализа образца изделия. 

Организовывать рабочее место, соблюдать 

правила безопасного использования 

инструментов. 

Использовать навыки работы с бумагой, раскроя 

деталей изделия по шаблону. 

Осмысливать значение народных промыслов для 

развития декоративно – прикладного искусства, 

изучения истории родного края, сохранения 

народных традиций. 

10 Народные промыслы. 

Изделие: 

«Матрешка» 

1 

Использовать приёмы работы с бумагой, 

картоном и тканью по шаблону, оформлять 

изделие, использовать элементы рисунка на 

ткани для составления орнамента. 

Осваивать способ разметки деталей изделия на 

ткани по шаблону и способ соединения деталей из 

разных материалов (ткани и бумаги) при помощи 

клея. 

Сравнивать орнаменты, используемые в росписи 

изделий народных промыслов. 

Составлять самостоятельно план работы по 

использованию изделия, контролировать и 

корректировать работу по слайдовому плану. 

Составлять рассказ о выполнении работы по 

рубрике «Вопросы юного технолога». 

Картон, 

ткань, 

ножниц

ы, клей 

11 Народные промыслы. 

Изделие: «Деревня» 

1 

Осваивать технику изготовления рельефной 

картины с использованием пластилина. 

Анализировать образец пейзажа, предложенного 

в учебнике, и на его основе создавать 

собственный эскиз. 

Организовывать рабочее место. 

Использовать при создании эскиза 

Пластил

ин, 

стеки, 

подклад

ная 

доска, 

картон. 
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художественные приёмы построения композиции, 

соблюдать пропорции при изображении 

перспективы, составлять композицию в 

соответствии с тематикой. 

Использовать умения работать с пластилином, 

создавать новые цветовые оттенки путём 

смешивания пластилина. 

12 Домашние животные 

и птицы. Изделие: 

«Лошадка» 

Практическая 

работа: «Домашние 

животные». 

1 

Составлять рассказ о лошадях, их значении в 

жизни людей, о профессиях людей, 

занимающихся разведением домашних животных 

(на основе иллюстраций учебника и собственных 

наблюдений). 

Понимать значимость этих профессий. 

Использовать умения работать по шаблону, 

выполнять аппликацию из бумаги на деталях 

изделия, оформлять изделия по собственному 

замыслу. 

Осваивать правила работы иглой, шилом при 

выполнении подвижного соединения деталей. 

Осваивать соединение деталей изделия 

скрепками для достижения эффекта движущейся 

конструкции. 

Анализировать, контролировать, 

корректировать и оценивать выполнение 

работы по планам, предложенным в учебнике. 

Составлять отчёт о своей работе по рубрике 

«Вопросы юного технолога». 

Цветная 

бумага, 

картон, 

нитки, 

ножниц

ы, клей. 

13 Домашние животные 

и птицы. Изделие: 

«Курочка из крупы». 

1 

Осваивать способы и приёмы работы с новыми 

материалами (пшено, фасоль, семена и т.д.), 

выполнять аппликацию в технике мозаика. 

Составлять тематическую композицию, 

использовать особенности материала для 

передачи цвета, объема и фактуры реальных 

объектов. 

Картон, 

природн

ые 

материа

лы, 

крупы, 

клей 
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Использовать свои знания о материалах и 

приёмах работы в практической деятельности 

(при изготовлении изделий). 

Экономно расходовать материалы при 

выполнении. 

Составлять план изготовления изделия на основе 

слайдового плана, объяснять последовательность 

выполнения работы. 

Находить в словаре и объяснять значение новых 

слов. 

Составлять рассказ об уходе за домашними 

птицами. 

14 Проект 

«Деревенский двор» 

1 

Осуществлять с помощью учителя и при помощи 

рубрики «Советы юного технолога» все этапы 

проектной деятельности, соблюдать правила 

работы в группе, ставить цель, распределять 

обязанности, обсуждать план изготовления 

изделия, представлять и оценивать готовое 

изделие. 

Составлять рассказ об уходе за домашними 

животными и их значении в жизни человека на 

основе иллюстративного материала. 

Конструировать объёмные геометрические 

фигуры животных из развёрток 

Использовать приёмы работы с бумагой и клеем, 

правила работы с ножницами. 

Размечать и вырезать детали и развёртки по 

шаблонам. 

Оформлять изделия по собственному замыслу. 

Создавать и оформлять тематическую 

композицию. 

Проводить презентацию композиции, 

использовать малые фольклорные жанры и 

иллюстрации. 

Бумага, 

клей, 

цветные 

каранда

ши 
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15 Новый год. Изделия: 

«Елочные игрушки из 

яиц». Новогодняя 

маска.(по выбору 

учителя) 

1 

Использовать принцип симметрии при 

выполнении раскроя деталей новогодней маски. 

Выбирать приёмы оформления изделия в 

соответствии с видом карнавального костюма. 

Придумывать эскиз, выбирать материалы для 

изготовления изделия, исходя из его назначения, 

самостоятельно выполнять отделку 

карнавальной маски. 

Осваивать при изготовлении ёлочной игрушки 

правила подготовки скорлупы к работе и технику 

работы с целой яичной скорлупой. 

Самостоятельно оформлять готовое изделие. 

Использовать элементы художественного 

творчества, оформлять изделие при помощи 

красок. 

Создавать разные изделия на основе одной 

технологии. 

Составлять рассказ об истории возникновения 

ёлочных игрушек и традициях празднования 

Нового года (на основе материала учебника, 

собственных наблюдений и знаний традиций 

региона проживания). 

Скорлу

па яиц, 

цветная 

бумага, 

картон, 

клей, 

ножниц

ы, 

цветная 

бумага. 

Картон, 

клей, 

ножниц

ы, 

отделоч

ные 

материа

лы 

(стразы. 

блестки 

и т.д.) 

16 Строительство 

Изделие: «Изба» (или 

«Крепость») 

1 

Понимать значимость профессиональной 

деятельности людей, связан- 

ной со строительством. Осваивать новые 

понятия, находить их значение в словаре 

учебника и других источниках информации. 

Составлять 

рассказ о конструкции избы на основе 

иллюстраций учебника и собственных 

наблюдений. Сравнивать её с домами, которые 

строятся 

в местности проживания. 

Выполнять разметку деталей по шаблону. 

Пластил

ин, 

стеки, 

подклад

ная 

доска, 

картон. 
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Осваивать приемы работы 

с бумагой: разметка деталей сгибанием и 

скручивание на карандаше. 

Применять навыки организации рабочего места 

и рационального распределения времени на 

изготовление изделия. Контролировать и 

корректировать свою работу по слайдовому 

плану. 

Оценивать качество выполнения работы. 

Осваивать технику кракле. Применять навыки 

изготовления мозаики при работе с новым 

материалом — яичной скорлупой. Сравнивать 

способы выполнения мозаики из разных 

материалов. По собственному замыслу 

оформлять контур изделия при помощи 

фломастеров. 

17 В доме. Изделие: 

«Домовой». 

Практическая 

работа: «Наш дом». 

1 

Осуществлять поиск информации и сравнивать 

традиции убранства жилищ, поверья и правила 

приёма гостей у разных народов России. 

Осваивать правила работы с циркулем. 

Использовать циркуль для выполнения разметки 

деталей изделия. 

Соблюдать правила безопасной 

работы циркулем. 

Вырезать круги при помощи ножниц. 

Применять при изготовлении помпона умения 

работать с нитками (наматывать, завязывать, 

разрезать). 

Оформлять изделия по собственному замыслу 

(цветовое решение, учёт национальных 

традиций). 

Выполнять самостоятельно разметку и раскрой 

детали для отделки изделия. 

Пластил

ин, 

стеки, 

подклад

ная 

доска, 

картон. 

18 Проект: убранство 1 Осваивать проектную деятельность с помощью Пластил
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избы. 

Изделие: «Русская 

печь» 

учителя: анализировать изделие, планировать 

его изготовление, оценивать промежуточные 

этапы, 

осуществлять коррекцию и оценивать качество 

изготовления изделия, презентовать композицию 

по специальной схеме. 

Анализировать иллюстрацию учебника и 

выделять основные элементы убранства избы, 

сравнивать убранство русской избы с 

убранством традиционного для данного региона 

жилища. Составлять рассказ об устройстве печи, 

печной 

утвари, материалах, инструментах и 

приспособлениях, используемых печником для 

кладки печи (по иллюстрациям учебника и 

собственным наблюдениям). 

Анализировать конструкцию изделия по 

иллюстрации учебника, выделять детали, 

определять инструменты, необходимые для 

выполнения работы. 

Составлять самостоятельно план выполнения 

работы. 

Использовать умения работать с пластилином, 

организовывать рабочее место. Оформлять 

изделие по собственному замыслу. (Возможно 

изготовление модели печи, традиционной для 

данного региона). 

ин, 

стеки, 

подклад

ная 

доска, 

картон. 

19 В доме. Изделие: 

«Коврик» 

1 

Наблюдать, анализировать структуру ткани, 

находить уток и основу ткани, определять виды 

и способы переплетений. Осваивать новый вид 

работы — переплетение полос бумаги. 

Выполнять разметку деталей 

(основы и полосок) по линейке, раскрой деталей 

ножницами, соблюдать правила безопасной 

Цветная 

бумага, 

ножниц

ы, клей. 
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работы. 

Выполнять разные виды переплетения бумаги, 

создавать узор по своему замыслу. 

20 В доме. Изделие: 

«Стол и скамья» 

1 

Осуществлять поиск информации о 

традиционной для русской избы мебели и 

сравнивать её с традиционной мебелью жилища 

региона 

проживания. 

Анализировать конструкции стола и скамейки, 

определять детали, необходимые для их 

изготовления. 

Соблюдать последовательность технологических 

операций при конструировании. 

Использовать умения работать с бумагой, 

ножницами. Самостоятельно составлять 

композицию и презентовать её, использовать в 

презентации фольклорные произведения. 

Самостоятельно организовывать свою 

деятельность. 

Овладевать способами экономного и 

рационального расходования материалов. 

Соблюдать технологию изготовления изделий. 

Цветная 

бумага, 

картон, 

ножниц

ы, клей. 

21 Народный костюм. 

Изделие: «Русская 

красавица». 

1 

Искать и отбирать информацию о национальных 

костюмах народов России (из учебника, 

собственных наблюдении я других источников). 

Сравнивать и находить общее и различие в 

национальных костюмах. Исследовать 

особенности национального костюма региона 

проживания и соотносить их с природными 

условиями региона (материалы изготовления, 

цвет, узор). Исследовать виды, свойства и состав 

тканей. 

Определять по внешним 

признакам вид тканей из натуральных волокон. 

Картон, 

цветная 

бумага, 

нитки, 

клей, 

материа

лы для 

украше

ния. 

Ножниц

ы. 

изделия
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Анализировать детали праздничного женского 

(девичьего) головного убора и причёски. 

Выполнять аппликацию на основе материала 

учебника с учётом национальных традиций. 

Осваивать приемы плетения косички в три нити. 

Использовать приёмы работы с бумагой, раскроя 

деталей при 

помощи ножниц и применять правила 

безопасной работы с ними. 

Изготавливать с помощью учителя детали для 

создания модели национального женского 

головного убора, предварительно определив 

материалы для его изготовления. 

(блестк

и, 

стразы 

и т.д.) 

22 Народный костюм. 

Изделие: «Костюмы 

Ани и Вани» 

1 

Искать и отбирать информацию о национальных 

костюмах народов России (из учебника, 

собственных наблюдений и других источников). 

Сравнивать и находить общее и различия в 

женском и мужском национальных костюмах. 

Исследовать особенности национального 

костюма своего края и определять его 

характерные особенности (цвет, форму, способы 

украшения и др.). Осваивать правила разметки 

ткани, изготавливать выкройки, размечать 

ткань с помощью шаблона. 

Моделировать народные костюмы на основе 

аппликации из ткани. 

Осваивать элементы художественного труда: 

оформлять национальный костюм в соответствии 

с выбранным образцом, использовать различные 

виды материалов (тесьму, мех, бусины, пуговицы 

и др.). Организовывать, контролировать и 

корректировать работу по изготовлению 

изделия с помощью технологической карты. 

Исследовать виды ниток и определять с 

Картон, 

ткань, 

ножниц

ы, клей 
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помощью учителя их назначение. 

Осваивать строчку косых стежков. 

Использовать правила работы иглой, 

организовывать рабочее место. 

Выполнять разметку ткани по шаблону, 

изготавливать выкройку. 

Выполнять строчку косых 

стежков для соединения деталей изделия. 

Использовать умение пришивать пуговицы 

разными способами. Контролировать и 

корректировать последовательность выполнения 

работы. 

Оценивать работу по заданным критериям. 

23 Работа с ткаными 

материалами. Шитье. 

Изделие: «Кошелек» 

 

1 

Исследовать виды ниток и определять с 

помощью учителя их назначение. 

Осваивать строчку косых стежков. 

Использовать правила работы иглой, 

организовывать рабочее место. 

Выполнять разметку ткани по шаблону, 

изготавливать выкройку. 

Выполнять строчку косых 

стежков для соединения деталей изделия. 

Использовать умение пришивать пуговицы 

разными способами. Контролировать и 

корректировать последовательность выполнения 

работы. 

Оценивать работу по заданным критериям. 

Ткань, 

нитки, 

иголка, 

ножниц

ы, 

пуговиц

а. 

 

24 Виды швов и стежков 

для вышивания. 

Изделия: «Тамбурные 

стежки», 

«Салфетка»» 

 

1 

 Ткань, 

нитки, 

иголка, 

ножниц

ы, 

пяльцы. 
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25 Рыболовство. 

Изонить. Изделие: 

композиция «Золотая 

рыбка» 

1 

Исследовать значение воды в жизни человека, 

животных, растений. Осуществлять поиск 

необходимой информации о воде, ее значение для 

развития жизни на земле, использовании воды 

человеком (способом добывания питьевой воды 

из-под земли; значением воды для здоровья 

человека), о передвижении по воде и перевозке 

грузов с использованием водного транспорта. 

Сравнивать с информацию, полученную из 

разных источников (из разных учебников, 

текстов, собственных наблюдений и опыта.). На 

основе сравнения информации делать выводы и 

обобщения. 

Осваивать способы проращивания семян в воде. 

Проводить эксперимент, исследовать всхожесть 

семян, наблюдать и фиксировать наблюдения. 

Определять и использовать инструменты и 

приспособления необходимые для ухода за 

комнатными растениями. В практической 

деятельности осваивать правила ухода за 

комнатными растениями. 

Картон, 

нитки, 

ножниц

ы, 

копиров

альная 

бумага 

26 Проект «Аквариум» 

Изделие: «Аквариум» 

1 

Составлять рассказ об аквариумах и 

аквариумных рыбках. 

Распределяться на группы, ставить цель, на 

основе слайдового плана учебника 

самостоятельно обсуждать план изготовления 

изделия, используя «Вопросы юного технолога». 

Анализировать пункты плана, распределять 

работу по их выполнению. 

Организовывать рабочее место, рационально 

размещать материалы и инструменты для 

аппликации. 

Определять и отбирать природные материалы 

для выполнения аппликации рыбок 

Картон, 

природн

ые 

материа

лы, 

клей 
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по форме, цвету и фактуре. Составлять 

композицию из природных материалов. 

Выделять технологические операции: подготовку 

материалов и инструментов, разметку, сборку, 

отделку. 

Контролировать и корректировать свою 

деятельность. 

Предъявлять и оценивать изделие. 

Проводить презентацию готового изделия. 

27 Работа с бумагой и 

волокнистыми 

материалами. 

Изделие: «Русалка» 

1 

Осваивать технику создания полуобъёмной 

аппликации, использовать умения работать с 

бумагой и способы придания ей объёма. 

Анализировать образец, определять материалы 

и инструменты, необходимые для выполнения 

работы, определять особенности технологии 

соединения деталей в полуобъёмной аппликации. 

Заполнять с помощью учителя 

технологическую карту, определять основные 

этапы изготовления изделия. Осуществлять 

самоконтроль и корректировку своей 

деятельности по слайдовому плану и после 

промежуточного оценивания. 

По заданным критериям оценивать работы 

одноклассников 

Цветная 

бумага, 

картон, 

нитки, 

клей, 

ножниц

ы. 

Человек и воздух 

28 Птица счастья. 

Изделие: «Птица 

счастья». 

1 

Искать информацию о традициях использования 

символических птиц счастья в культуре разных 

народов. 

Объяснять значение понятия «оберег», искать 

традиционные для данного региона фольклорные 

произведения. 

Осваивать способы работы с бумагой: сгибание, 

складывание. 

Осваивать приём складывания изделий техникой 

Цветная 

бумага, 

ножниц

ы 
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оригами. 

Самостоятельно планировать свою работу. 

Составлять план изготовления изделия с опорой 

на слайдовый план учебника, контролировать и 

корректировать свою работу. Оценивать свою 

работу и работу других учащихся по заданным 

критериям. 

29 Использование ветра. 

Изделие: «Ветряная 

мельница» 

1 

Наблюдать за природными явлениями в 

воздушном пространстве. 

Искать и обобщать информацию о воздухе, 

ветре, проводить эксперимент по определению 

скорости и направления ветра. Осмыслять 

важность использования ветра человеком. 

Составлять рассказ о способах использования 

ветра человеком на основе материалов учебника и 

собственных наблюдений. Анализировать 

готовую модель, выбирать необходимые для её 

изготовления материалы и инструменты, 

определять приёмы и способы изготовления. 

Организовывать рабочее место, соблюдать 

правила работы 

ножницами. 

Составлять план работы и заполнять 

технологическую карту. 

Осваивать подвижное соединение деталей (при 

помощи стержня). 

Конструировать объёмное изделие на основе 

развёртки, выполнять практическую работу по 

плану в учебнике 

Цветная 

бумага, 

картон, 

ножниц

ы, клей, 

стержен

ь от 

шарико

вой 

ручки, 

скрепка 

30 Использование ветра. 

Работа с фольгой. 

Изделие: «Флюгер»  

Составлять рассказ о назначении и истории 

флюгера, его конструктивных особенностях и 

материалах, из которых его изготавливают, 

использовать материалы учебника и 

собственные знания. 

Картон, 

фольга, 

ножниц

ы, 

скрепка 
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Исследовать свойства фольги, возможности её 

применения, сравнивать её свойства со 

свойствами других видов бумаги. 

Анализировать образец изделия, определять 

материалы и инструменты, необходимые для его 

изготовления. 

Составлять план работы по изготовлению 

изделия с помощью учителя, соотносить план 

работы с технологической картой. Осваивать 

способ соединения деталей при помощи скрепки. 

Самостоятельно выполнять раскрой и отделку 

изделия. 

Делать выводы о значении использования силы 

ветра человеком (с помощью учителя). 

Человек и информация 

31 Книгопечатание. 

Изделие: «Книжка-

ширма» 

1 

Составлять рассказ об истории книгопечатания, 

о способах изготовления книг, о первопечатнике 

Иване Фёдорове. Делать выводы о значении 

книг для сохранения и передачи информации, 

культурно-исторического наследия (с помощью 

учителя). Анализировать различные виды 

книг и определять особенности их оформления. 

Осваивать и использовать правила разметки 

деталей по линейке. 

Осваивать вклейку страницы в сгиб при помощи 

клапанов. 

Самостоятельно составлять план изготовления 

изделия по текстовому и слайдовому планом. 

Проверять и корректировать план работы при 

составлении технологической карты. Выделять с 

опорой на план и 

технологическую карту этапы работы для 

самостоятельного выполнения. 

Создавать книжку-ширму и использовать её как 

Картон, 

цветная 

бумага, 

ножниц

ы, клей 
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папку своих достижений. 

Отбирать для её наполнения собственные работы 

по заданным 

критериям (качеству, оригинальности и др.) 

32 Поиск информации в 

Интернете. Способы 

поиска информации. 

Практическая 

работа № 5: «Ищем 

информацию в 

Интернете». 

 

Отбирать, обобщать и использовать на 

практике информацию о компьютере и способах 

поиска её в Интернете. 

Осваивать правила безопасного использования 

компьютера, правила набора текста 

(предложений). 

Исследовать возможности Интернета для поиска 

информации. 

Формулировать запрос для поиска информации 

в Интернете по разным основаниям (по слову, 

ключевой фразе). 

Находить информацию в Интернете с помощью 

взрослого. Использовать свои знания для поиска 

в Интернете материалов для презентации своих 

изделий. 

Работа 

на 

компью

тере 

33 Поиск информации в 

Интернете. Правила 

набора текста. 

Практическая 

работа № 6: 

«Ищем информацию 

в Интернете». 

1 

Отбирать, обобщать и использовать на 

практике информацию о компьютере и способах 

поиска её в Интернете. 

Осваивать правила безопасного использования 

компьютера, правила набора текста 

(предложений). 

Исследовать возможности Интернета для поиска 

информации. 

Формулировать запрос для поиска информации 

в Интернете по разным основаниям (по слову, 

ключевой фразе). 

Находить информацию в Интернете с помощью 

взрослого. Использовать свои знания для поиска 

в Интернете материалов для презентации своих 

изделий. 

Работа 

на ПК 
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34 Конференция для 

обучающихся «Что я 

узнал во 2 классе?» 
1 

Организовывать и оформлять выставку 

изделий. 

Презентовать работы. Оценивать выступления 

по заданным критериям 

 

Итого: 34 часа  

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Вологодского муниципального округа 
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совете  
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Утверждено приказом по школе  

 

№ 61 от 30.08.2024  

 

 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

для обучающихся с ТНР 

 по предмету «Физическая культура  

(адаптивная физическая культура)» 

для 1 - 4 классов, разработанная на основе  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ с ТНР (вариант 5.2.) 
 

Все изменения выделены курсивом,  подчеркнуты. 

*уроки с использованием ИКТ 

РК – региональный компонент 
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2024 
 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

Примерная рабочая программа учебного предмета «Адаптивная 

физическая культура» разработана для образовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы 

начального общего образования для обучающихся с ТНР (далее - 

Программа). 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598); 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программой начального общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15). 

На уровне начального общего образования учебная дисциплина «Адаптивная 

физическая культура» относится к предметной области «Физическая 

культура».  

 Общее число часов, отведенных на изучение учебного предмета 

«Адаптивная физическая культура» на уровне начального общего 
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образования, составляет 405 часов за четыре учебных года (вариант 5.1, 

вариант 5.2 (без пролонгации) АООП НОО ТНР, три часа в неделю в каждом 

классе: 1 класс - 99 часов, 2 класс - 102 часа, 3 класс - 102 часа, 4 класс - 102 

часа); и 504 часа в случае пролонгации периода обучения в начальной школе 

на 1 год (вариант 5.2 АООП НОО ТНР), три часа в неделю в каждом классе: 1 

класс - 99 часов, 1 дополнительный класс – 99 часов, 2 класс - 102 часа, 3 

класс - 102 часа, 4 класс - 102 часа). 

По учебному плану МБОУ ВМО «Майская средняя школа имени 

А.К.Панкратова» на изучение учебного предмета «Адаптивная физическая 

культура» отведено по 2 часа в каждом классе сответственно. 

 

Характеристика двигательного развития обучающихся младшего 

школьного возраста с тяжелыми нарушениями речи 

Наряду с речевыми нарушениями для обучающихся с ТНР характерны 

недостатки в двигательной сфере, выражающиеся в плохой координации 

сложных движений, неуверенности и неточности движений, снижении 

скорости и ловкости, нарушении темпа и ритма их выполнения. Наибольшие 

трудности представляет выполнение движений по словесным многозадачным 

инструкциям.  

Обучающиеся отстают от нормативно развивающихся сверстников в 

точном воспроизведении двигательного задания по пространственно-

временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, 

плохо выполняют его составные части. Трудности вызывают такие движения, 

как перекатывания мяча с руки на руку, передачи его с небольшого 

расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, прыжки на правой 

и левой ноге, ритмические движения под музыку. Недостаточный 

самоконтроль при выполнении физических упражнений приводит к 

существенным нарушениям техники выполнения движений. Физические 

качества обучающихся с ТНР по сравнению с физическими качествами 
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обучающихся с нормальным речевым развитием отличаются недостаточной 

ловкостью и быстротой. По силе, гибкости и выносливости существенных 

различий не отмечается.  

Специфика содержания и методов обучения обучающихся с ТНР 

является особенно существенной в младших классах (на уровне начального 

общего образования), когда формируются предпосылки для успешного 

обучения на следующих уровнях образования, в значительной мере 

обеспечивается коррекция нарушений речевого и психофизического 

развития.  

 

 Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения программы представлены на 

уровень образования. Распределение указанных результатов по годам 

обучения определяется Адаптированной основной общеобразовательной 

программой начального общего образования обучающихся с ТНР, 

разработанной образовательной организацией. 

 Личностные результаты 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 соблюдении школьных правил (выполнять на уроке команды учителя); 

 старательности, стремлении быть успешным в физических 

упражнениях; 

 подчинении дисциплинарным требованиям на уроках АФК; 

 адекватной эмоциональной реакции на похвалу и порицание учителя; 

 бережном отношении к школьному имуществу, используемому на 

уроках АФК. 

Сформированность знаний об окружающем природном и 

социальном мире проявляется в: 

 умении одеваться в соответствии с погодными условиями (например, 

при проведении уроков на улице); 
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 вовлеченности в спортивные события (в масштабах школы). 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни) проявляется в: 

 попытках содержать в порядке спортивную форму (аккуратно 

складывать, просить взрослых выстирать); 

 стремлении к доступному физическому совершенствованию 

(позитивное отношение к урокам АФК, занятиям спортом, физическим 

упражнениям); 

 ориентации на здоровый образ жизни: знания о причинах болезней и их 

профилактике, вербальном и поведенческом негативном отношении к 

вредным привычкам; 

 различении потенциально опасных ситуаций и прогнозировании их 

последствий (залезать на спортивные снаряды без достаточной подготовки и 

пр.). 

Сформированность самосознания, в т. ч. адекватных 

представлений о собственных возможностях и ограничениях проявляется 

в: 

 осознании результатов выполнения заданий (сформированность 

самооценки в деятельности); 

 осознании своего состояния (заболел бок от бега, закружилась голова и 

пр.); 

 осознании испытываемых затруднений (не получается определенное 

упражнение); 

 разграничении ситуаций, требующих и не требующих помощи 

педагога; 

 способности осознавать факторы и ситуации, ухудшающие физические 

и психологические возможности; 

 возможности анализировать причины успехов и неудач. 

Сформированность речевых умений проявляется в: 
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 умении транслировать правила подвижной игры, давать команды при 

работе в подгруппах и пр. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной 

коммуникации проявляется в: 

 возможности согласованно выполнять необходимые действия в паре и 

в малой группе (например, в эстафете); 

 возможности контролировать импульсивные желания; 

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие 

оплошности и затруднения. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения 

проявляется в: 

 умении не употреблять обидные слова по отношению к другим людям; 

 умении проявить сочувствие при чужих затруднениях и неприятностях. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения Программы в начальной школе 

включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР метапредметные результаты могут быть 

сформулированы следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные 

действия проявляются в: 

 понимании групповой инструкции к задаче, поставленной учителем; 

 попытках сравнения и обобщения (например, эти упражнения на 

ловкость, а эти - на скорость); 
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 умении вербализовать наглядно наблюдаемую причинно-следственную 

связь. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, 

утомлению; 

 способности соотносить полученный результат с образцом и замечать 

несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные 

действия проявляются в: 

 овладении умением обратиться к сверстнику с предложением, 

просьбой о помощи в преодолении затруднения, объяснением; 

 овладении умением обратиться к педагогу с просьбой о помощи в 

преодолении затруднения; 

 овладении умением работать в паре (помогать партнеру); 

 овладении умением работать в подгруппе (понимать, что победа в 

спорте зависит от согласованных действий и взаимопомощи); 

 овладении умением адекватно воспринимать критику. 
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Предметные результаты 

Дифференциация требований к процессу и планируемым результатам занятий с учетом психофизических 

возможностей обучающегося с ТНР на уровне начального общего образования 

Модуль / 

тематический 

блок  

Разделы   

Дифференциация требований к процессу и планируемым результатам занятий к 

группам обучающихся в соответствии с ФГОС ОВЗ 

 

  Вариант 5.1 Вариант 5.2 

  Предметные примерные планируемые результаты 

Знания об 

адаптивной 

физической 

культуре  

 

Физическая 

культура как 

система занятий 

физическими 

упражнениями по 

укреплению 

здоровья человека. 

 

 

 

 

 

- Объясняет понятия «физическая культура», 

«адаптивная физическая культура», «режим 

дня»; 

- объясняет в простых формулировках 

назначение утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз, 

уроков АФК, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития 

общих физических способностей; 

- называет основные способы и особенности 

движений и передвижений человека; 

- называет и применяет простые термины из 

С помощью направляющих вопросов, с 

использованием вспомогательного материала 

(карточек, плана и т.д.): 

- объясняет понятия «физическая культура», 

«адаптивная физическая культура», «режим 

дня»; 

- объясняет в простых формулировках 

назначение утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз, 

уроков АФК, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития 

общих физических способностей; 
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разучиваемых упражнений, объясняет их 

функциональный смысл и направленность 

воздействия на организм; 

- называет основы личной гигиены; 

- называет основные причины травматизма 

на занятиях физической культурой и правила 

их предупреждения. 

 

 

- называет основные способы и особенности 

движений и передвижений человека; 

- называет и применяет простые термины из 

разучиваемых упражнений, объясняет их 

функциональный смысл и направленность 

воздействия на организм; 

- называет основы личной гигиены; 

- называет основные причины травматизма на 

занятиях физической культурой и правила их 

предупреждения. 

 Способы 

физкультурной 

деятельности.  

Самостоятельные 

занятия. 

Самостоятельные 

игры и 

развлечения. 

 

-Участвует в составлении режима дня; 

- выполняет простейшие закаливающие 

процедуры, комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных 

физических качеств;  

- проводит под контролем взрослых 

оздоровительные занятия в режиме дня 

(утренняя зарядка, физкультминутки);  

- делает выводы о своем физическом 

развитии и физической подготовленности – 

измеряет длину и массу тела, показатели 

осанки и физические качества; 

- Выполняет комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных 

физических качеств с контролем состояния;  

- участвует в оздоровительных занятиях в 

режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки); 

- может организовать и провести подвижную 

игру (на спортивных площадках и в 

спортивных залах); 

- соблюдает правила игры. 
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- умеет измерять частоту сердечных 

сокращений во время выполнения 

физических упражнений; 

- может организовать и провести подвижную 

игру (на спортивных площадках и в 

спортивных залах). 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики  

 

 Организующие 

команды и 

приемы. 

  

  

  

 

- Выполняет упражнения с опорой на 

словесную инструкцию; 

- выполняет построение в шеренгу и 

колонну, задания в шеренге; 

- выполняет упражнения по памяти со 

словесным пояснением учителя; 

- выполняет серию действий; 

- знает пространственные понятия «лево-

право», «вперед-назад», «верх-низ»; 

- выполняет усложняющие задания педагога в 

процессе ходьбы и бега. 

- Выполняет упражнение совместно с 

педагогом с опорой на визуальный план и с 

использованием зрительных 

пространственных ориентиров; 

- удерживает статическую позу в течение 

нескольких секунд; 

- знает простые пространственные термины; 

- двигается под музыку, старается соблюдать 

ритмический рисунок; 

- наблюдает за своим состоянием, сообщает о 

дискомфорте и перегрузках. 

 Акробатические 

упражнения. 

 Акробатические 

комбинации. 

  

- Выполняет упражнение целостно со 

словесным сопровождением педагога и 

одновременным выполнением упражнений, 

по необходимости, по подражанию; 

- включает в работу нужные группы мышц 
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 (допустима помощь педагога в построении 

правильного положения тела при 

выполнении упражнения); 

- проговаривает порядок действий; 

- взаимодействует со сверстниками в игровой 

деятельности; 

- удерживает позу при выполнении 

упражнений на развитие статической 

координации 10 секунд; 

- выполняет на память серию из 3-х 

упражнений; 

- выполняет упражнение под 

самостоятельный счет с контролем педагога. 
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 Упражнения на 

низкой 

гимнастической 

перекладине.  

 

Гимнастическая 

комбинация.  

Гимнастические 

упражнения 

прикладного 

характера.  

Общеразвивающие 

упражнения. 

 

 

- Выполняет упражнение целостно со 

словесным сопровождением педагога и, по 

необходимости, одновременным 

выполнением упражнений по подражанию; 

- включает в работу нужные группы мышц 

(допустима помощь педагога в построении 

правильного положения тела при 

выполнении упражнения); 

- знает назначение спортивного инвентаря. 

проговаривает его; 

- включается в игровую деятельность при 

выполнении упражнений; 

- взаимодействует со сверстниками в игровой 

деятельности; 

- выполняет упражнения для развития 

мелкой моторики (динамическая и 

статическая организация двигательного 

акта); 

- выполняет на память серию из 3-5 

упражнений. 

-Начинает выполнение упражнения по 

звуковому сигналу; 

- выполняет упражнение целостно со 

словесным сопровождением педагога и 

одновременным выполнением по 

подражанию, с визуальной опорой (карточки, 

схемы и т.д.); 

- включает в работу нужные группы мышц 

(обязательный контроль со стороны педагога 

в построении правильного положения тела 

при выполнении упражнения); 

-показывает на схеме части тела в 

соответствии с упражнением и соотносит 

схему со своим телом; 

- знает назначение спортивного инвентаря, 

проговаривает это; 

- умеет работать с тренажерами; 

- проговаривает признаки инвентаря 

(круглый, мягкий, большой и т.д.); 

- выполняет упражнения для  

развития мелкой моторики (динамическая и 

статическая организация двигательного акта). 
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Легкая 

атлетика 

Ходьба. 

Беговые 

упражнения. 

  

Прыжковые 

упражнения. 

  

Броски. 

  

Метание. 

 

Развитие 

скоростных 

способностей. 

 

Развитие 

выносливости. 

 

- Четко выполняет упражнения с опорой на 

словесную инструкцию; 

- строится в шеренгу самостоятельно; 

- передвигается по залу в заданной технике 

бега или ходьбы; 

- проговаривает порядок выполнения 

действия «про себя» и в соответствии 

выполняет действие; 

- удерживает правильную осанку при ходьбе 

и беге; 

- выполняет упражнения по чередованию 

работы рук и ног (например, чередует хлопок 

с шагом); 

- удерживает позу при выполнении 

упражнений на развитие статической 

координации 10 секунд; 

- по инструкции выполняет упражнение со 

сменой темпа выполнения. 

- Выполняет упражнение с опорой на 

визуальный план и с использованием 

зрительных пространственных ориентиров; 

- строится в шеренгу с контролирующей 

помощью педагога; 

- передвигается по залу в заданной технике 

бега или ходьбы; 

- удерживает правильную осанку при ходьбе 

и беге; 

- удерживает позу при выполнении 

упражнений на развитие статической 

координации до 10 секунд; 

- по инструкции выполняет упражнение со 

сменой темпа выполнения. 

 

 

 

 Общеразвивающие 

упражнения. 

Развитие 

координации. 

 

- Выполняет упражнение целостно со 

словесным сопровождением педагога и, по 

необходимости, одновременным 

выполнением упражнений по подражанию; 

- сохраняет объем движения при 

-Начинает выполнение упражнения по 

звуковому сигналу; 

- выполняет упражнение целостно со 

словесным сопровождением педагога и 

одновременным выполнением по 
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Развитие 

скоростных 

способностей. 

 

Развитие 

выносливости. 

 

Развитие силовых 

способностей. 

 

многократном выполнении упражнения; 

- включает в работу нужные группы мышц 

(допустима помощь педагога в построении 

правильного положения тела при 

выполнении упражнения); 

- знает назначение спортивного инвентаря; 

- включается в игровую деятельность при 

выполнении упражнений; 

- взаимодействует со сверстниками в игровой 

деятельности; 

- выполняет упражнения для развития 

мелкой моторики (динамическая и 

статическая организация двигательного 

акта); 

- выполняет на память серию из 3-5 

упражнений; 

- выполняет простые упражнения для 

межполушарного взаимодействия. 

 

подражанию, с визуальной опорой (карточки, 

схемы и т.д.); 

- сохраняет объем движения при 

многократном выполнении упражнения с 

контролирующей помощью педагога 

(словесная фиксация внимания); 

- включает в работу нужные группы мышц 

(обязательный контроль со стороны педагога 

в построении правильного положения тела 

при выполнении упражнения); 

-показывает на схеме части тела в 

соответствии с упражнением и соотносит 

схему со своим телом; 

- знает назначение спортивного инвентаря; 

- умеет работать с тренажерами; 

- проговаривает признаки инвентаря 

(круглый, мягкий, большой и т.д.); 

- выполняет упражнения для развития мелкой 

моторики (динамическая и статическая 

организация двигательного акта). 

Подвижные и 

спортивные 

игры. 

На материале 

гимнастики с 

основами 

- Использует имитационные и образно-

игровые движения в подвижных играх; 

- выполняет упражнения на основе и под 

- Выполняет упражнение целостно со 

словесным сопровождением педагога и 

одновременным выполнением по 
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акробатики.  

 

 

На материале 

легкой атлетики.  

 

На материале 

лыжной 

подготовки.  

 

На материале 

спортивных игр. 

 

контролем рече-слухо-двигательной 

координации; 

 -выполняет упражнения по памяти со 

словесным пояснением учителя; 

- выполняет упражнение целостно со 

словесным сопровождением педагога и, по 

необходимости, одновременным 

выполнением упражнений по подражанию; 

- знает назначение спортивного инвентаря 

проговаривает; 

- включается в игровую деятельность, 

проговаривает правила игры;  

- взаимодействует со сверстниками в игровой 

деятельности. 

подражанию, с визуальной опорой (карточки, 

схемы и т.д.); 

- воспроизводит имитационные движения; 

- включает в работу нужные группы мышц 

(обязательный контроль со стороны педагога 

в построении правильного положения тела 

при выполнении упражнения); 

 - выполняет несколько упражнений по 

памяти, с использованием визуальной опоры; 

- знает назначение спортивного инвентаря, 

проговаривает; 

- включается в игровую деятельность, с 

помощью педагога проговаривает правила 

игр;  

- взаимодействует со сверстниками в игровой 

деятельности. 

Лыжная 

подготовка  

Обучение 

основным 

элементам лыжной 

подготовки. 

 

 

 

- Четко выполняет упражнения с опорой на 

словесную инструкцию; 

- строится самостоятельно; 

- соблюдает технику безопасности, может 

рассказать правила ТБ; 

- передвигается по учебной лыжне 

самостоятельно; 

- Выполняет упражнение с опорой на 

визуальный план и с использованием 

зрительных пространственных ориентиров; 

- строится самостоятельно; 

- соблюдает технику безопасности; 

- передвигается по учебной лыжне 

самостоятельно; 



360 

 

 

 

Общеразвивающие 

упражнения.  

 

Развитие 

координации 

движений. 

 

Развитие 

выносливости. 

- выполняет упражнения по памяти; 

- выполняет упражнения с изменением 

внешних условий: передвижение на лыжах 

по рыхлому снегу и по накатанной лыжне и 

т.д.; 

- запоминает 3-5 слов в игровой 

деятельности; 

- восстанавливает запутанный алгоритм 

выполнения упражнения; 

- проговаривает порядок выполнения 

действия «про себя» и в соответствии 

выполняет действие; 

- удерживает правильную осанку при ходьбе 

и беге на лыжах; 

- выполняет упражнения по чередованию 

работы рук и ног (например, чередует хлопок 

с шагом); 

- включается в соревновательную 

деятельность. 

- выполняет упражнения по памяти с 

направляющей помощью педагога и 

словесным пояснением; 

- переключается с одного действия на другое 

по звуковому сигналу с привлечением 

внимания; 

- удерживает правильную осанку при ходьбе 

и беге на лыжах; 

- выполняет упражнения по чередованию 

работы рук и ног (например, чередует хлопок 

с шагом); 

- включается в соревновательную 

деятельность. 

 

Плавание Обучение 

основным 

элементам 

плавания.  

- Четко выполняет упражнения с опорой на 

словесную инструкцию; 

- знает правила поведения на воде и следует 

им, проговаривает; 

- Выполняет упражнение с опорой на 

визуальный план и с использованием 

зрительных пространственных ориентиров; 

- знает правила поведения на воде и следует 
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Общеразвивающие 

упражнения. 

  

Развитие 

выносливости. 

- свободно держится на воде и погружается в 

воду; 

- проплывает 10-15 метров свободным 

стилем; 

- знает основные правила соревнований; 

- соблюдает правила дисциплины;  

- выполняет упражнения по памяти со 

словесным пояснением учителя с 

самостоятельным проговариванием; 

- выдерживает темп и ритм выполнения; 

- проговаривает порядок выполнения 

действия «про себя» и в соответствии 

выполняет действие; 

- удерживает правильную осанку при ходьбе 

и беге. 

 

им; 

- свободно держится на воде и погружается в 

воду; 

- проплывает 10-15 метров свободным 

стилем; 

- знает основные правила соревнований; 

- соблюдает правила дисциплины с 

контролирующей помощью педагога;  

- выдерживает темп и ритм выполнения; 

- переключается с одного действия на другое 

по звуковому сигналу с привлечением 

внимания; 

- удерживает правильную осанку;  

- выполняет упражнения по чередованию 

работы рук и ног (например, чередует хлопок 

с шагом). 

Коррекционно-

развивающие 

упражнения 

Основные 

положения и 

движения головы, 

конечностей и 

туловища, 

выполняемые на 

месте. 

- Начинает выполнение упражнения по 

звуковому сигналу; 

- выполняет упражнение целостно со 

словесным сопровождением педагога и 

одновременным выполнением упражнений 

по подражанию; 

- выполняет серию упражнений с опорой на 

- Начинает выполнение упражнения по 

звуковому сигналу; 

- выполняет упражнение целостно со 

словесным сопровождением педагога и 

одновременным выполнением упражнений по 

подражанию, с визуальной опорой (карточки, 

схемы и т.д.); 
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Упражнения на 

дыхание. 

 

Упражнения на 

коррекцию и 

формирование 

правильной 

осанки. 

 

Упражнения на 

коррекцию и 

профилактику 

плоскостопия. 

 

Упражнения на 

развитие общей и 

мелкой моторики. 

 

Упражнения на 

развитие точности 

и координации 

движений. 

словесную инструкцию; 

- включает в работу нужные группы мышц 

(обязательный контроль со стороны педагога 

в построении правильного положения тела 

при выполнении упражнения); 

- показывает на схеме части тела в 

соответствии с упражнением и соотносит 

схему со своим телом; 

- удерживает позу при выполнении 

упражнений на развитие статической 

координации до 10 секунд; 

- выполняет на память серию из 3-х 

упражнений; 

- выполняет упражнения под заданный ритм 

(отстукивает педагог или необходимо 

использовать метроном). 

 

- выполняет серию упражнений с 

использованием визуального плана; 

- включает в работу нужные группы мышц 

(обязательный контроль со стороны педагога 

в построении правильного положения тела 

при выполнении упражнения); 

- показывает на схеме части тела в 

соответствии с упражнением и соотносит 

схему со своим телом; 

- удерживает позу при выполнении 

упражнений на развитие статической 

координации до 10 секунд; 

- выполняет на память серию из 3-х 

упражнений; 

- выполняет упражнения под заданный ритм 

(отстукивает педагог или необходимо 

использовать метроном). 
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Упражнения на 

развитие 

двигательных 

умений и навыков. 

 

 

 

 

Содержание программы с указанием видов деятельности и условий реализации программы на уровне 

начального общего образования 

Модуль / 

тематиче-

ский блок  

Разделы  Содержание программы   

Дифференциация видов деятельности для отдельных групп 

обучающихся в соответствии с ФГОС ОВЗ 

 

   Вариант 5.1 Вариант 5.2 

   Дополнительные виды деятельности для реализации особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

Знания об Физическая Вариант 5.1 Адаптивная физическая - Просматривают видеоматериал - Просматривают 



364 

 

адаптивной 

физической 

культуре  

 

культура как 

система занятий 

физическими 

упражнениями 

по укреплению 

здоровья 

человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

культура как система разнообразных 

форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья 

человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание 

как жизненно важные способы 

передвижения человека.  

Правила предупреждения травматизма 

во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест 

занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря.  

Вариант 5.2 Правила предупреждения 

травматизма во время 

занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор 

одежды, обуви и инвентаря. Правила 

личной гигиены. 

Физические упражнения. Физические 

упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие 

физических качеств, основы спортивной 

техники изучаемых упражнений. 

по теоретическим вопросам 

адаптивной физической 

культуры; 

- слушают рассказ педагога; 

- выполняют задания на поиск 

ошибок в теоретическом 

материале; 

- находят элементарную 

заданную информацию в сети 

Интернет; 

- с помощью педагога 

выполняют практические занятия 

с заданными параметрами 

(составляют режим дня, 

подбирают материал по теме и 

т.д.); 

- участвуют в групповой работе 

по поиску информации или 

выполнению задания; 

- участвуют в проектной 

деятельности на доступном 

уровне. 

видеоматериал по 

теоретическим вопросам 

адаптивной физической 

культуры; 

- следят за рассказом педагога 

с опорой на визуальный план 

(с использованием системы 

игровых, сенсорных 

поощрений); 

- слушают рассказ педагога; 

- отвечают на вопросы по 

прослушанному материалу с 

опорой на визуальный план  

(с использованием системы 

игровых, сенсорных 

поощрений); 

 - с помощью педагога 

выполняют практические 

занятия с заданными 

параметрами (составляют 

режим дня, подбирают 

материал по теме и т.д.); 

- участвуют в групповой 
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Из истории 

физической 

культуры. 

 

 

 

 

 

 

Физические 

упражнения. 

 

 

Физическая 

подготовка и ее 

связь с 

развитием 

Физическая подготовка и её связь с 

развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

 

Вариант 5.1 История развития 

физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической 

культуры разных народов. Ее связь с 

природными, географическими 

особенностями, традициями и обычаями 

народа. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью.  

 

Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие 

физических качеств. 

 

 Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты,  

выносливости, гибкости и равновесия.  

Физическая нагрузка и ее влияние на 

работе по поиску 

информации или выполнению 

задания; 

- участвуют в проектной 

деятельности на доступном 

уровне. 
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основных 

физических 

способностей. 

 

 

повышение частоты сердечных 

сокращений.  

 

 Способы 

физкультурной 

деятельности.  

Самостоятельные 

занятия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 5.1 Составление режима дня. 

Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки).  

Самостоятельные наблюдения за 

физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и 

массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений.  

Вариант 5.2 Выполнение комплексов 

упражнений для формирования 

-Участвуют в оставлении режима 

дня; 

- выполняют простейшие 

закаливающие процедуры, 

комплексы упражнений для 

формирования правильной 

осанки и развития мышц 

туловища, развития основных 

физических качеств;  

- проводят под контролем 

взрослых оздоровительные 

занятия в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки); 

- измеряют длину и массу тела, 

показатели осанки и физические 

качества; 

- измеряют частоту сердечных 

сокращений во время 

- Выполняют комплексы 

упражнений для 

формирования правильной 

осанки и развития мышц 

туловища, развития 

основных физических качеств 

под контролем педагога, с 

подключением контроля 

своего состояния;  

- участвуют в 

оздоровительных занятиях в 

режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки); 

- играют с соблюдением 

правил.  
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Самостоятельные 

игры и 

развлечения 

правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных 

физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, физкультминутки). 

 

 

Вариант 5.1 Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

Вариант 5.2 Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

Соблюдение правил игр. 

выполнения физических 

упражнений;  

- организовывают и проводит 

подвижную игру (на спортивных 

площадках и в спортивных 

залах). 

Гимнастика 

с 

элементами 

акробатики  

 

Организующие 

команды и 

приемы. 

  

  

  

 

Вариант 5.1 Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд.  

 

Вариант 5.2 Простейшие виды 

построений. 

Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение простейших 

строевых 

Этап знакомства с 

упражнением:  

- выполняют упражнения по 

показу и словесному объяснению 

педагога. 

Этап закрепления: 

- выполняют упражнение, 

проговаривают порядок 

выполнения действия шепотом, 

Этап знакомства с 

упражнением:  

- выполняют упражнения по 

визуальному плану с 

использованием зрительных 

пространственных опор для 

построения схемы 

перестроения. 

Этап закрепления: 
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команд с одновременным показом 

учителя. 

 

 

по возможности, «про себя». 

Дополнительная коррекционная 

работа: 

- выполняют упражнения для 

развития переключаемости 

движений; 

- выполняют упражнения для 

формирования пространственных 

представлений;  

- выполняют движение под 

заданный ритм, музыку. 

 

 

 

 

 

 

 

- выполняют упражнение с 

активизацией внимания, 

проговаривают порядок 

выполнения действия 

шепотом, по возможности, 

«про себя». 

Дополнительная 

коррекционная работа: 

- выполняют упражнения для 

развития переключаемости 

движений; 

- выполняют упражнения для 

формирования 

пространственных 

представлений;  

- выполняют движение под 

заданный ритм, музыку. 

 Акробатические 

упражнения. 

  

 

 

Вариант 5.1 Упоры; седы; упражнения 

в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперед и назад; 

гимнастический мост.  

 

Этап знакомства с 

упражнением:  

- изучение отдельных фаз 

движения с последующим их 

объединением; 

 



369 

 

 

 

 

Акробатические 

комбинации. 

  

 

 

 

 

Вариант 5.1 Пример: 1) мост из 

положения лежа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в 

положение лежа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев;  

2) кувырок вперед в упор присев, 

кувырок назад в упор присев, из упора 

присев кувырок назад до упора на 

коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперед.  

 

 

 

- просмотр движений в разных 

экспозициях со словесным 

сопровождением педагога и 

одновременным выполнением 

упражнений по подражанию и 

сопряженной речью; 

- составляют рассказ-описание 

двигательного действия по 

картинке с последующей 

демонстрацией и выполнением 

упражнения; 

- совместное выполнение упраж-

нения ребенком с одновремен-

ным проговариванием. 

Этап закрепления: 

- выполняют элементы игровой 

деятельности (имитация, танцы, 

соревнования и т.д.). 

Дополнительная коррекционная 

работа: 

- выполняют упражнения для 

развития статической коорди-

нации движения; 
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- игра – имитация движений 

животных; 

- выполняют упражнения для 

развития двигательной памяти 

(3-5 упражнений). 

 Упражнения на 

низкой 

гимнастической 

перекладине  

 

 

Гимнастическая 

комбинация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 5.1 Висы, перемахи.  

 

 

 

 

 

Вариант 5.1 Например, из виса стоя, 

присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, 

опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись 

со сходом вперед ноги.  

 

Опорный прыжок: с разбега через 

гимнастического козла.  

 

Вариант 5.2 Опорный прыжок: 

имитационные упражнения, 

Этап знакомства с 

упражнением:  

- последовательное повторение 

отдельных фаз движения с их 

объединением; 

- наблюдение за движением в 

разных экспозициях и 

повторение движений со 

словесным сопровождением 

педагога; 

-составление описательного 

рассказа двигательного действия 

по картинке с последующей 

демонстрацией и выполнением 

его; 

- выполнение упражнения 

совместно с педагогом и 

проговариванием. 

Этап знакомства с 

упражнением:  

- последовательное изучение 

отдельных фаз движения с их 

объединением; 

- изучение движений в разных 

экспозициях с дополнитель-

ным словесным сопровож-

дением педагога и одновре-

менным выполнением 

упражнений по подражанию 

и сопряженной речью; 

- изучение упражнения по 

карточкам с рисунками и 

схемами движений, с 

заданиями, указателями, 

ориентирами. 
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Гимнастические 

упражнения 

прикладного 

характера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общеразвиваю-

подводящие упражнения к прыжкам с 

разбега через гимнастический козел (с 

повышенной организацией техники 

безопасности). 

 

 

 

 

Вариант 5.1 Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической 

стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Вариант 5.2 Ходьба, бег, метания. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

 

 

Этап закрепления: 

- выполняют упражнение с ярким 

инвентарем; 

-концентрируют внимание при 

использовании педагогом свето-

вых, знаковых, вибрационных 

сигналов; 

- участвуют в подвижных играх с 

мячом. 

Дополнительная коррекционная 

работа: 

- выполняют упражнения для 

развития мелкой моторики 

(динамическая и статическая 

организация двигательного акта); 

- выполняют упражнения для 

развития двигательной памяти 

(3-5 упражнений); 

- выполняют упражнения в 

различном темпе. 

 

Этап закрепления: 

- выполняют упражнение с 

ярким инвентарем;  

- выполняют упражнения с 

помощью тренажеров 

(например, «Рогатка» для 

метания мяча). 

Дополнительная 

коррекционная работа: 

- проговаривание признаков 

инвентаря (круглый, мягкий, 

большой и т.д.); 

- выполнение упражнения для 

развития мелкой моторики 

(динамическая и статическая 

организация двигательного 

акта); 

- выполняют упражнения в 

различном темпе; 

- выполняют упражнения для 

межполушарного взаимо-

действия. 
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щие 

упражнения.  

 

 

 

 

Развитие 

гибкости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 5.2 Упражнения без предметов 

(для различных групп мышц) и с 

предметами 

(гимнастические палки, флажки, 

обручи, малые и большие мячи). 

 

Вариант 5.1 Широкие стойки на ногах; 

ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со 

взмахом ногами; наклоны вперед, назад, 

в сторону в стойках на ногах, в седах; 

выпады и полушпагаты на месте; 

«выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочередно 

и попеременно правой и левой ногой, 

стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы 

упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание 

туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по 

развитию гибкости.  
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Развитие 

координации 

движений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 5.2 Широкие стойки на ногах; 

ходьба широким шагом, выпадами, в 

приседе, с махом ногой; наклоны; 

выпады и полушпагаты на месте; 

«выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; махи правой и левой ногой, 

стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

 

Вариант 5.1 Произвольное преодоление 

простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и 

остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение 

заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища 

(в положениях стоя и лежа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; 
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преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, 

простые прыжки, перелезание через 

горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями 

руками и ногами; равновесие типа 

«ласточка» на широкой опоре с 

фиксацией равновесия; упражнения на 

переключение внимания и контроля с 

одних звеньев тела на другие; 

упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп. 

Передвижение шагом, бегом, прыжками 

в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу.  

Вариант 5.2 Преодоление простых 

препятствий; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому 

бревну; воспроизведение заданной 

игровой позы; игры на переключение 

внимания, на расслабление мышц рук, 

ног, туловища (в положениях стоя и 
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Формирование 

осанки. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

лёжа, сидя); перебрасывание малого 

мяча из одной руки в другую; 

упражнения на переключение 

внимания; упражнения на расслабление 

отдельных мышечных групп, 

передвижение шагом, бегом, прыжками 

в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу. 

 

 

Вариант 5.1 Ходьба на носках, с 

предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы 

под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке 

головы, плеч, позвоночного столба), на 

контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, 

сидя, лежа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета.  

Вариант 5.2 Ходьба на носках, с 

предметами на голове, с заданной 
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Развитие 

силовых 

способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

осанкой; виды стилизованной ходьбы 

под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке 

головы, плеч, позвоночного столба), на 

контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, 

сидя, лёжа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

 

 

 

Вариант 5.1 Динамические упражнения 

с переменой опоры на руки и ноги, на 

локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные 

мячи до 1 кг, гантели до 100 г, 

гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным 

включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с допол-



377 

 

 

 

нительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на 

коленях и в упоре присев); перелезание 

и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе 

стоя и лежа; отжимание лежа с опорой 

на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в 

руках (с продвижением вперед 

поочередно на правой и левой ноге, на 

месте вверх и вверх с поворотами 

вправо и влево), прыжки вверх вперед 

толчком одной ногой и двумя ногами о 

гимнастический мостик; переноска 

партнера в парах. 

Вариант 5.2 Упражнения в поднимании 

и переноске грузов. 

Подход к предмету с нужной стороны, 

правильный захват его для переноски, 

умение нести, точно и мягко опускать 

предмет (предметы: мячи, 

гимнастические палки, обручи, 
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скамейки, маты, гимнастический 

«козел», «конь» и т.д.). 

Легкая 

атлетика 

Ходьба. 

 

 

 

 

 

 

 

Беговые 

упражнения. 

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

Вариант 5.1, 5.2 Ходьба: парами, по 

кругу парами; в умеренном темпе в 

колонне по одному в обход зала за 

учителем. Ходьба с сохранением 

правильной осанки. 

Ходьба в чередовании с бегом. 

 

 

Вариант 5.1 С высоким подниманием 

бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением 

движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий 

старт с последующим ускорением. 

Вариант 5.2 Беговые упражнения: с 

высоким подниманием бедра, с 

изменением направления движения, из 

разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением. 

 

Этап знакомства с 

упражнением:  

- выполняют упражнения по 

показу и словесному объяснению 

педагога. 

Этап закрепления: 

- выполняют упражнения с 

включением самоконтроля, 

взаимоконтроля;  

- проговаривание порядка 

выполнения действия «про себя» 

(по возможности). 

Дополнительная коррекционная 

работа: 

- выполняют упражнения для 

межполушарного 

взаимодействия; 

- упражнения для согласования 

движений рук и ног 

(динамическая организация 

двигательного акта). 

Этап знакомства с 

упражнением:  

- совместное с педагогом 

построение схемы 

упражнения по визуальному 

плану с использованием 

зрительных 

пространственных опор для 

выполнения движения; 

- выполнение упражнения в 

соответствии со схемой. 

Этап закрепления: 

- выполнение упражнения по 

зрительным 

пространственным опорам в 

соответствии со схемой 

упражнения.  

Дополнительная 

коррекционная работа: 

- выполняют упражнения для 

развития переключаемости 
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Прыжковые 

упражнения. 

  

 

 

 

 

 

Броски. 

  

 

 

 

Метание. 

 

 

 

 

 

Развитие 

скоростных 

способностей. 

 

Вариант 5.1 На одной ноге и двух ногах 

на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание.  

 

Вариант 5.2 На одной ноге и двух ногах 

на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

 

Вариант 5.1 Большого мяча (1 кг) на 

дальность разными способами. 

Вариант 5.2 Большого мяча (1 кг) на 

дальность разными способами. 

 

Вариант 5.1 Малого мяча в 

вертикальную цель и на дальность. 

Вариант 5.2 Малого мяча в 

вертикальную и горизонтальную цель и 

на дальность. 

 

Вариант 5.1 Бег с изменяющимся 

направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из 

разных исходных положений; прыжки 

 

 

 

 

 

 

движений; 

- выполняют упражнения для 

формирования 

пространственных 

представлений; 

- выполняют упражнения для 

согласования движений рук и 

ног (динамическая 

организация двигательного 

акта); 

- выполняют упражнения для 

межполушарного 

взаимодействия. 
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Развитие 

выносливости. 

 

через скакалку на месте на одной ноге и 

двух ногах поочередно.  

 

Вариант 5.1 Повторное выполнение 

беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных 

исходных положений; челночный бег; 

бег с горки в максимальном темпе; 

ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, 

из разных исходных положений, с 

поворотами.  

 Общеразвиваю-

щие 

упражнения. 

  

 

 

 

 

 

 

Вариант 5.1 Равномерный бег в режиме 

умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в 

режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; повторный бег с 

максимальной скоростью на дистанцию 

30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег 

на дистанцию до 400 м; равномерный 6-

минутный бег. 

Этап знакомства с 

упражнением:  

- выполняют упражнения по 

показу и словесному объяснению 

педагога; 

- просмотр обучающего видео с 

сопровождающими 

комментариями. 

Этап закрепления: 

- проговаривание порядка 

Этап знакомства с 

упражнением:  

- совместное с педагогом 

построение схемы 

упражнения по визуальному 

плану с использованием 

зрительных 

пространственных опор для 

выполнения движения; 

-изучение движений в разных 
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Развитие 

координации 

движений. 

 

 

 

 

Развитие 

скоростных 

способностей. 

 

 

 

 

 

Развитие 

выносливости 

 

 

 

 

 

Вариант 5.2 Бег с изменяющимся 

направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из 

разных исходных положений; прыжки 

через скакалку на месте на одной ноге и 

двух ногах поочерёдно. 

 

Вариант 5.2 Повторное выполнение 

беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных 

исходных положений; челночный бег; 

броски в стенку и ловля теннисного 

мяча, стоя у стены, из разных исходных 

положений, с поворотами. 

 

Вариант 5.2 Равномерный бег в режиме 

умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в 

режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; повторный бег с 

максимальной скоростью на дистанцию 

30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег 

выполнения действия «про себя» 

(по возможности); 

- игровая деятельность. 

Дополнительная коррекционная 

работа: 

-выполняют упражнения на 

тренажерах по сенсорной 

интеграции; 

- выполняют упражнения для 

согласования движений рук и ног 

(динамическая организация 

двигательного акта). 

 

 

 

 

 

 

 

экспозициях с 

дополнительным словесным 

сопровождением педагога и 

одновременным выполнением 

упражнений по подражанию 

и сопряженной речью; 

- просмотр обучающего видео 

с сопровождающими 

комментариями педагога. 

Этап закрепления: 

- выполнение упражнения с 

использованием зрительных 

пространственных опор для 

перестроения; 

- игра. 

Дополнительная 

коррекционная работа: 

- выполнение упражнения для 

формирования 

пространственных 

представлений; 

- выполнение упражнения для 

согласования движений рук и 
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Развитие 

силовых 

способностей 

 

на дистанцию до 400 м; равномерный 6-

минутный бег. 

 

Вариант 5.1 Повторное выполнение 

многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15-20 см); передача 

набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных 

положений; метание набивных мячей 

(1-2 кг) одной рукой и двумя руками из 

разных исходных положений и 

различными способами (сверху, сбоку, 

снизу, от груди);  

повторное выполнение беговых 

нагрузок в горку; прыжки в высоту на 

месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением 

вперед (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и 

приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

ног (динамическая 

организация двигательного 

акта); 

-выполняют упражнения на 

тренажерах по сенсорной 

интеграции. 
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Вариант 5.2 Повторное выполнение 

многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15—20 см); передача 

набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных 

положений; метание набивных мячей 

(1—2 кг) одной рукой и двумя руками 

из разных исходных положений и 

различными способами (сверху, сбоку, 

снизу, от груди); повторное выполнение 

беговых нагрузок в горку; прыжки в 

высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперёд (правым и левым 

боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и 

приседе. 

Подвижные 

и спортив-

ные игры 

На материале 

гимнастики с 

основами 

акробатики. 

 

Вариант 5.1 Игровые задания с 

использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию.  

Вариант 5.2 Игровые задания с 

Этап знакомства с 

упражнением:  

- просмотр видео с правильным 

выполнением упражнения; 

- последовательное изучение 

Этап знакомства с 

упражнением:  

- описание порядка 

выполнения движения по 

схеме с последующей 
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На материале 

легкой атлетики.  

 

 

 

 

 

На материале 

лыжной 

подготовки. 

 

 

 

 

На материале 

спортивных игр.  

использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

 

 

 

 

Вариант 5.1 Прыжки, бег, метания и 

броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту.  

Вариант 5.2 Прыжки, бег, метания и 

броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

 

Вариант 5.1 Эстафеты в передвижении 

на лыжах, упражнения на выносливость 

и координацию.  

Вариант 5.2 Эстафеты в передвижении 

на лыжах, упражнения на выносливость 

и координацию. 

 

Вариант 5.1 Футбол: удар по 

неподвижному и катящемуся мячу; 

отдельных фаз движения с 

последующим их объединением; 

- составление описательного 

рассказа двигательного действия 

по картинке с последующей 

демонстрацией и выполнением 

его; 

- выполнение упражнения 

совместно с педагогом. 

Этап закрепления: 

- принимают участие в 

соревнованиях.  

Дополнительная коррекционная 

работа: 

-выполняют упражнения для 

развития коммуникации и 

взаимодействия. 

 

демонстрацией и 

выполнением его; 

- показ движений в разных 

экспозициях со словесным 

сопровождением педагога и 

одновременным выполнением 

упражнений по подражанию 

и сопряженной речью;  

- изучение упражнения по 

карточкам с рисунками и 

схемам движений, с 

заданиями, указателями, 

ориентирами. 

Этап закрепления: 

- систематическое повторение 

и показ порядка выполнения 

упражнения (допустима 

визуальная поддержка, 

например, просмотр видео 

или повторение по схеме тела 

и т.д.); 

- игра. 

Дополнительная 
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 остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола.  

Вариант 5.2 Удар по неподвижному и 

катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на 

материале футбола. 

Баскетбол:  

Вариант 5.1 Специальные 

передвижения без мяча; ведение мяча; 

броски мяча в корзину; подвижные 

игры на материале баскетбола. 

Вариант 5.2 Стойка баскетболиста; 

специальные передвижения без мяча; 

хват мяча; ведение мяча на месте; 

броски мяча с места двумя руками 

снизу из-под кольца; передача и ловля 

мяча на месте двумя руками от груди в 

паре с учителем; подвижные игры на 

материале баскетбола. 

Пионербол 

Вариант 5.2 Броски и ловля мяча в 

парах через сетку двумя руками снизу и 

сверху; нижняя подача мяча (одной 

коррекционная работа: 

- упражнения для развития 

коммуникации и 

взаимодействия; 

- упражнения для развития 

пространственной 

организации (освоение 

пространства спортивного 

зала). 
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рукой снизу). 

Волейбол:  

Вариант 5.1 Подбрасывание мяча; 

подача мяча; прием и передача мяча; 

подвижные игры на материале 

волейбола.  

Вариант 5.2 Подбрасывание мяча; 

подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале 

волейбола. 

Вариант 5.1, 5.2 Подвижные игры 

разных народов. 

Вариант 5.2 Коррекционно-

развивающие игры: «Порядок и 

беспорядок», «Узнай, где звонили», 

«Собери урожай». 

Игры с бегом и прыжками: «Сорви 

шишку», «У медведя во бору», 

«Подбеги к своему предмету», «День и 

ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; 

«Прыжки по кочкам». 

Игры с мячом: «Метание мячей и 

мешочков»; «Кого назвали – тот и 
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ловит», «Мяч по кругу», «Не урони 

мяч». 

Лыжная 

подготовка  

Обучение 

основным 

элементам 

лыжной 

подготовки.  

Общеразвиваю-

щие 

упражнения.  

Развитие 

координации 

движений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 5.1 Передвижение на лыжах; 

повороты; спуски; подъемы; 

торможение. 

Вариант 5.2 Передвижение на лыжах; 

повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 

 

 

Вариант 5.1 Перенос тяжести тела с 

лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); 

комплексы общеразвивающих 

упражнений с изменением поз тела, 

стоя на лыжах; скольжение на правой 

(левой) ноге после двух-трех шагов; 

спуск с горы с изменяющимися 

стойками на лыжах; подбирание 

предметов во время спуска в низкой 

стойке.  

Вариант 5.2 Перенос тяжести тела с 

лыжи на лыжу (на месте); комплексы 

Этап знакомства с 

упражнением:  

- усваивают техники хода, 

спуска, подъема по словесной 

инструкции педагога (по 

необходимости - по образцу); 

- выполнение упражнений по 

памяти; 

- самостоятельное передвижение 

по учебной лыжне в заданной 

технике; 

- выполнение упражнений с 

изменением внешних условий: 

передвижение на лыжах по 

рыхлому снегу и по накатанной 

лыжне и т. д.; 

- совместное с педагогом 

построение схемы упражнения 

по визуальному плану с 

использованием зрительных 

пространственных опор для 

Этап знакомства с 

упражнением:  

- усваивают техники хода, 

спуска, подъема по образцу с 

направляющей помощью 

педагога; 

- выполнение упражнений по 

памяти; 

- самостоятельное 

передвижение по учебной 

лыжне в заданной технике; 

- совместное с педагогом 

построение схемы 

упражнения по визуальному 

плану с использованием 

зрительных 

пространственных опор для 

выполнения движения. 

 

Этап закрепления: 

- выполнение упражнения с 
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Развитие 

выносливости 

общеразвивающих упражнений с 

изменением поз тела, стоя на лыжах; 

скольжение на правой (левой) ноге 

после двухтрёх шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; 

подбирание предметов во время спуска 

в низкой стойке. 

 

Вариант 5.1 Передвижение на лыжах в 

режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в 

режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; прохождение 

тренировочных дистанций. 

Вариант 5.2 

Передвижение на лыжах в режиме 

умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в 

режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; прохождение 

тренировочных дистанций. 

выполнения движения. 

Этап закрепления: 

- участвуют в подвижных играх – 

эстафетах на лыжах; 

- выполнение упражнения с 

проговариванием порядка 

выполнения действия «про себя» 

(по возможности). 

Дополнительная коррекционная 

работа: 

- выполняют упражнения для 

развития переключаемости 

движений; 

- выполняют упражнения для 

согласования движений рук и ног 

(динамическая организация 

двигательного акта); 

- участие в играх, направленных 

на эмоционально–волевое 

развитие. 

 

проговариванием порядка 

выполнения действия «про 

себя» (по возможности); 

- принимают участие в 

соревнованиях. 

 

 

 

Дополнительная 

коррекционная работа: 

- выполняют упражнения для 

развития переключаемости 

движений; 

- выполняют упражнения для 

согласования движений рук и 

ног (динамическая 

организация двигательного 

акта); 

- участие в играх, 

направленных на 

эмоционально-волевое 

развитие. 

Плавание Обучение Вариант 5.1 Подводящие упражнения: Этап знакомства с Этап знакомства с 
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основным 

элементам 

плавания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общеразвиваю-

щие 

упражнения.  

Развитие 

выносливости. 

вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; 

лежание и скольжение; упражнения на 

согласование работы рук и ног. 

Проплывание учебных дистанций 

произвольным способом. 

Вариант 5.2 Подводящие упражнения: 

вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; 

лежание и скольжение; упражнения на 

согласование работы рук и ног. Игры в 

воде. 

 

 

Вариант 5.1 Повторное проплывание 

отрезков на ногах, держась за доску; 

повторное скольжение на груди с 

задержкой дыхания; повторное 

проплывание отрезков одним из 

способов плавания. 

Вариант 5.2 Работа ног у вертикальной 

поверхности, проплывание отрезков на 

ногах, держась за доску; скольжение на 

упражнением:  

- выполняют упражнения по 

показу и словесному объяснению 

педагога. 

Этап закрепления: 

- выполнение упражнения с 

проговариванием порядка 

выполнения действия «про себя» 

(по возможности). 

Дополнительная коррекционная 

работа: 

- выполняют упражнения для 

развития переключаемости 

движений; 

- выполнение дыхательных 

упражнений; 

- выполняют упражнения для 

согласования движений рук и ног 

(динамическая организация 

двигательного акта). 

 

 

 

упражнением:  

- совместное с педагогом 

построение схемы 

упражнения по визуальному 

плану с использованием 

зрительных 

пространственных опор для 

выполнения движения. 

Этап закрепления: 

- выполнение упражнения с 

использованием зрительных 

пространственных 

ориентиров. 

Дополнительная 

коррекционная работа: 

- выполняют упражнения для 

формирования 

пространственных 

представлений; 

- выполняют упражнения для 

согласования движений рук и 

ног (динамическая 

организация двигательного 
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груди и спине с задержкой дыхания 

(стрелочкой). 

 

 

акта). 
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Коррекцио

нно-

развиваю-

щие упраж-

нения 

Основные 

положения и 

движения 

головы, 

конечностей и 

туловища, 

выполняемые на 

месте. 

Упражнения на 

дыхание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения на 

коррекцию и 

формирование 

правильной 

осанки. 

Вариант 5.1, 5.2 Сочетание движений 

туловища, ног с одноименными 

движениями рук; комплексы 

упражнений без предметов на месте и с 

предметами (г/палка, малый мяч, 

средний мяч, г/мяч, набивной мяч, 

средний обруч, большой обруч). 

 

Правильное дыхание в различных и.п. 

сидя, стоя, лежа; глубокое дыхание при 

выполнении упражнений без предметов; 

дыхание по подражанию («понюхать 

цветок», «подуть на кашу», «согреть 

руки», «сдуть пушинки»), дыхание во 

время ходьбы с произношением звуков 

на выдохе, выполнение вдоха и выдоха 

через нос. 

 

Упражнения у гимнастической стенки 

(различные движения рук, ног, 

скольжение спиной и затылком по 

гимнастической стенке, приседы); 

сохранение правильной осанки при 

Этап знакомства с 

упражнением:  

- изучение отдельных фаз 

движения с последующим их 

объединением; 

- просмотр движений в разных 

экспозициях со словесным 

сопровождением педагога и 

одновременным выполнением 

упражнений по подражанию и 

сопряженной речью; 

- изучение упражнения по 

карточкам с рисунками и схемам 

движений, с заданиями, 

указателями, ориентирами. 

Этап закрепления: 

- систематическое выполнение 

упражнения с со словесной 

инструкцией педагога 

(допустима визуальная 

поддержка, например, просмотр 

видео или повторение по схеме 

тела и т.д.). 

Этап знакомства с 

упражнением:  

- изучение отдельных фаз 

движения с последующим их 

объединением; 

- просмотр движений в 

разных экспозициях со 

словесным сопровождением 

педагога и одновременным 

выполнением упражнений по 

подражанию и сопряженной 

речью; 

- изучение упражнения по 

карточкам с рисунками и 

схемам движений, с 

заданиями, указателями, 

ориентирами. 

Этап закрепления: 

- систематическое 

выполнение упражнения с со 

словесной инструкцией 

педагога (допустима 

визуальная поддержка, 
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выполнении различных движений 

руками; упражнения в движении 

имитирующие ходьбу, бег животных и 

движения работающего человека 

(«ходьба как лисичка», «как медведь», 

«похлопывание крыльями как 

петушок», «покачивание головой как 

лошадка», «вкручивание лампочки», 

«забивание гвоздя», «срывание яблок», 

«скатай снежный ком», «полоскание 

белья»); упражнения на сенсорных 

набивных мячах различного диаметра 

(сидя на мяче с удержанием 

статической позы с опорой с 

различными движениями рук); ходьба с 

мешочком на голове; поднимание на 

носки и опускание на пятки с мешочком 

на голове; упражнения на укрепление 

мышц 

спины и брюшного пресса путем 

прогиба назад; упражнения для 

укрепления мышц спины путем 

складывания; упражнения для 

 например, просмотр видео 

или повторение по схеме тела 

и т.д.). 

Дополнительная 

коррекционная работа 

- проговаривают сенсорные 

свойства инвентаря; 

- проговаривают 

пространственные термины 

при выполнении упражнений; 

- выполняют упражнения для 

развития произвольного 

торможения. 
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Упражнения на 

коррекцию и 

профилактику 

плоскостопия. 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения на 

развитие общей 

и мелкой 

моторики. 

 

 

 

 

 

укрепления позвоночника путем 

поворота туловища и наклона его в 

стороны; упражнения на укрепление 

мышц тазового пояса, бедер, ног. 

 

Сидя («каток», «серп», «окно», «маляр», 

«мельница», «кораблик», «ходьба», 

«лошадка», «медвежонок»); сидя: 

вращение стопами поочередно и 

одновременно вправо и влево, катание 

мяча ногами; ходьба приставными 

шагами и лицом вперед по канату со 

страховкой; ходьба на внутреннем и 

внешнем своде стопы; ходьба по 

массажной дорожке для стоп. 

 

С сенсорными набивными мячами 

разного диаметра (прокатывание, 

перекатывание партнеру); со средними 

мячами (перекатывание партнеру сидя, 

подбрасывание мяча над собой и ловля, 

броски мяча в стену); с малыми мячами 

(перекладывания из руки в руку, 
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Упражнения на 

развитие 

точности и 

координации 

движений. 

 

 

 

 

 

Упражнения на 

развитие 

двигательных 

умений и 

навыков. 

подбрасывание двумя, удары мяча в 

стену в квадраты и ловля с отскоком от 

пола двумя; удары мяча об пол одной 

рукой и ловля двумя); набивными 

мячами – 1 кг (ходьба с мячом в руках, 

удерживая его на груди и за головой по 

30 секунд; поднимание мяча вперед, 

вверх, вправо, влево). 

 

Построение в шеренгу и в колонну с 

изменением места построения; ходьба 

между различными ориентирами; бег по 

начерченным на полу ориентирам (все 

задания выполняются вместе с 

учителем); несколько поворотов подряд 

по показу, ходьба по двум параллельно 

поставленным скамейкам с помощью. 

 

Построения и перестроения: 

выполнение команд «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», 

«Шагом марш!», «Класс стой!» с 

помощью; размыкание в шеренге и в 
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колонне; размыкание в шеренге на 

вытянутые руки; повороты направо, 

налево с указанием направления; 

повороты на месте кругом с показом 

направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на 

носках; ходьба в различном темпе: 

медленно, быстро; бег в чередовании с 

ходьбой; ходьба и бег в медленном 

темпе с сохранением дистанции; бег в 

колонне по одному в равномерном 

темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; 

высокий старт; бег на 30 метров с 

высокого старта на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге 

на месте с поворотами на 180° и 360°; 

прыжки на одной ноге с продвижением 

вперед; прыжки в длину с места 

толчком двух ног; прыжки в глубину с 

высоты 50 см; в длину с двух-трех 

шагов, толчком одной с приземлением 

на две через ров; прыжки боком через 

г/скамейку с опорой на руки; прыжки, 
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наступая на г/скамейку; прыжки в 

высоту с шага. 

Броски, ловля, метание мяча и передача 

предметов: метание малого мяча правой 

(левой) рукой на дальность способом 

«из-за головы через плечо»; метание 

малого мяча в горизонтальную цель 

(мишени на г/стенке); метание малого 

мяча в вертикальную цель; 

подбрасывание волейбольного мяча 

перед собой и ловля его; высокое 

подбрасывание большого мяча и ловля 

его после отскока от пола; броски 

большого мяча друг другу в парах 

двумя руками снизу; броски набивного 

мяча весом 1 кг различными способами: 

двумя руками снизу и от груди, из-за 

головы; переноска одновременно 2-3 

предметов различной формы (флажки, 

кегли, палки, мячи и т.д.); передача и 

переноска предметов на расстояние до 

20 метров (набивных мячей 1 кг, 

г/палок, больших мячей и т.д.). 
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Равновесие: ходьба по г/скамейке с 

предметом (флажок, г/мяч, г/палка); 

ходьба по г/скамейке с различными 

положениями рук; ходьба по г/скамейке 

с опусканием на одно колено; ходьба по 

г/скамейке с перешагиванием через 

предметы высотой 15-20 см; поворот 

кругом переступанием на г/скамейке; 

расхождение вдвоем при встрече на 

г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на 

полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: 

ползанье на четвереньках по наклонной 

г/скамейке с переходом на г/стенку; 

лазанье по г/стенке одновременным 

способом, не пропуская реек, с 

поддержкой; передвижение по г/стенки 

в сторону; подлезание и перелезание 

под препятствия разной высоты (мягкие 

модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, 

стойки и т.д.); подлезание под 

препятствием с предметом в руках; 

пролезание в модуль-тоннель; 
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перешагивание через предметы: кубики, 

кегли, набивные мячи, большие мячи; 

вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; 

полоса препятствий из 5-6 заданий в 

подлезании, перелезании и равновесии. 
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2 Тематическое планирование 

Примерный тематический план для АООП НОО ТНР (вариант 5.1) 

 

№ Разделы и темы Год обучения 

1 2 3 4 

Количество часов (уроков) 

I. Знания об адаптивной физической культуре 

1 Физическая культура как система занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья 

человека. 

В процессе обучения 

2 Из истории физической культуры. В процессе обучения 

3 Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие. 

 

В процессе обучения 

II. Способы физкультурной деятельности 

4 Самостоятельные занятия.  В процессе обучения 

5 Самостоятельные игры и развлечения.  В процессе обучения 

6 Физкультурно-оздоровительная деятельность. В процессе обучения 

III. Физическое совершенствование 

7  Гимнастика с основами акробатики. 24 20 20 20 

8 Легкая атлетика. 20 20 20 20 

9 Лыжная подготовка. 22 20 20 20 

10 Плавание. - 12 12 12 

11 Подвижные и спортивные игры. 33 30 30 30 

  99 102 102 102 

 Итого: 405 часа 
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Примерный тематический план для АООП НОО ТНР (вариант 5.2(с пролонгацией)) 

 

№ Разделы и темы Год обучения 

1 

доп. 

 

1  2 3 4 

Количество часов (уроков) 

I. Знания об адаптивной физической культуре 

1 Физическая культура как система занятий 

физическими упражнениями по укреплению 

здоровья человека. 

В процессе обучения 

2 Из истории физической культуры. В процессе обучения 

3 Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие. 

 

В процессе обучения 

II. Способы физкультурной деятельности 

4 Самостоятельные занятия.  В процессе обучения 

5 Самостоятельные игры и развлечения.  В процессе обучения 

6 Физкультурно-оздоровительная деятельность. В процессе обучения 

III. Физическое совершенствование 

7  Гимнастика с основами акробатики. 24 24 20 20 20 

8 Легкая атлетика. 20 20 20 20 20 

9 Лыжная подготовка. 22 22 20 20 20 

10 Плавание. - - 12 12 12 

11 Подвижные и спортивные игры. 33 33 30 30 30 

  99 99 102 102 102 

 Итого: 504 часа 
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 Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные 

особенности, уровень физического развития, двигательные возможности и 

последствия заболеваний обучающихся.  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются ошибки, которые не влияют на качество 

и результат выполнения упражнений. К мелким ошибкам, в основном, 

относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное 

исходное положение, «заступ» при приземлении.  

Значительные ошибки – ошибки, которые не вызывают особого 

искажения структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя 

количественный показатель ненамного ниже предполагаемого. К 

значительным ошибкам относятся: старт не из требуемого положения; 

отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

несинхронность выполнения упражнения.  

Грубые ошибки – ошибки, которые искажают технику движения, 

влияют на качество и результат выполнения упражнения.  

Характеристика бальной оценки (отметки)  

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, 

допускается наличие мелких ошибок.  

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной 

ошибки и несколько мелких.  

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и 

несколько грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить 

результат.  
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Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. 

Причиной невыполнения является наличие грубых ошибок.  

При оценивании успеваемости обучающихся, имеющих специальную и 

подготовительную физкультурную группу здоровья, строго учитывается 

характер заболевания и медицинские показания. Данные обучающиеся 

выполняют общеразвивающие упражнения, упражнения АФК, отвечают на 

теоретические вопросы, выполняют теоретические тестовые задания, готовят 

доклады, презентации, творческие работы и проекты. Учащиеся 

подготовительной физкультурной группы здоровья выполняют нормативные 

испытания с учетом медицинских показаний, но освобождаются от 

соревновательной деятельности. Рекомендуется вести индивидуальный 

мониторинг развития двигательных навыков обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Программа формирования УУД. 
Программа формирования УУД. 

 Пояснительная записка. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся с ТНР: 

способов деятельности, применяемых в рамках, как образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях; 

формирование основ гражданской идентичности личности, ее ценностно-

смысловой сферы; развитие умения учиться. 

Программа формирования УУД обеспечивает: 

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

деятельности обучающегося вне зависимости от ее предметного 

содержания; 

 реализацию преемственности всех уровней образования и этапов 

усвоения содержания образования; 

 создание условий для готовности обучающегося с ТНР к 

дальнейшему образованию, реализации доступного уровня 

самостоятельности в обучении; 

 целостность развития личности обучающегося. 

 Задачи программы: 

 установление ценностных ориентиров начального образования 

для обучающихся с ТНР; 

 овладение обучающимися с ТНР комплексом учебных действий, 

составляющих операциональный компонент учебной 

деятельности; 

 формирование основных компонентов учебной деятельности 

(познавательные и учебные мотивы, учебная цель, учебная 

задача, учебные операции); 

 определение состава и характеристики УУД; 

 выявление в содержании предметных областей УУД и 

определение условий их формирования в образовательном 

процессе и жизненно важных ситуациях; 

 формирование способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 
 

 Программа формирования УУД, имея междисциплинарный характер, служит основой для 

разработки рабочих программ учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-

деятельностного подхода и призвана способствовать реализации развивающего 

потенциала начального общего образования обучающихся с ТНР с учетом их особых 

образовательных потребностей за счет развития УУД, лежащих в основе умения учиться. 

Это достигается путём освоения обучающимися с ТНР 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 ТНР в 

младшем школьном возрасте; выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов, 

курсов коррекционно-развивающей области. 
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Формирование УУД выступает основой реализации ценностных ориентиров 

начального общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся. 

Ценностными ориентирами начального общего образования выступают: 

- формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

- проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

- адекватного использования компенсаторных способов для решения различных 

коммуникативных задач; 

- опоры на опыт взаимодействия со сверстниками; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, коллектива 

и стремления следовать им; 

- ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств (стыда, 

вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

- личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности; 

- восприятия "образа Я" как субъекта учебной деятельности; 

- внутренней позиции к самостоятельности и активности; 

- развития эстетических чувств. 

Развитие умения учиться на основе: 

- развития познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе: 

- формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе 

и к окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности 

к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

- формирования целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

Формирование у обучающихся УУД, представляющих обобщённые действия, 

открывает обучающимся с ТНР возможность широкой ориентации в учебных предметах, в 

строении самой учебной деятельности, способствует освоению компонентов учебной 

деятельности, развитию познавательных и учебных мотивов, что оптимизирует 
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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; 

- установку на здоровый образ жизни и её реализацию в реальном поведении и 

поступках; 

- ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую 

независимость в доступных видах деятельности; 

- принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

- овладение доступными видами искусства. 

 

 Регулятивные УУД представлены следующими умениями: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических работников, 

других обучающихся, родителей (законных представителей) и других людей; 
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- адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных 

способов деятельности; различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

- использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой и 

учебной деятельности; 

- осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 

 

 Познавательные УУД представлены следующими умениями:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

- заданий, с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире 

и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для 

решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию и 

классификацию), выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- адекватно использовать информационно-познавательную и ориентировочно-

поисковую роль зрения; 

-владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные УУД представлены следующими умениями: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное 

восприятие для решения различных коммуникативных задач; 

- использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером. 

 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, 

ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР, реализуется в 

рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области, в условиях внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

На уровне начального общего образования формирование УУД осуществляется на 
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таких предметах, как "Русский язык", "Литературное чтение", "Английский язык", 

"Математика", "Окружающий мир (человек, природа, общество)", "Музыка", 

"Изобразительное искусство", "Технология (труд)", "Физическая культура" и на 

коррекционных курсах. 

Каждый учебный предмет раскрывает определённые возможности для 

формирования УУД. 

Формирование УУД реализуется в ходе изучения системы учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области. 

Каждый учебный предмет и коррекционный курс в зависимости от 

предметного содержания и релевантных способов организации учебной 

деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования УУД. 

Русский язык. Формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий (процессы анализа, синтеза, установление причинно-

следственных связей); развитие знаково-символических действий - 

замещения, моделирования и преобразования модели - с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития и речевых 

возможностей каждого обучающегося с ТНР. 

Литературное чтение. Формирование всех видов УУД: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации) - с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического развития и речевых возможностей каждого 

обучающегося с ТНР. 

Математика. Развитие познавательных УУД, в первую очередь 

логических и алгоритмических; формирование учебных действий 

планирования последовательности шагов при решении задач; различение 

способа и результата действия; использование знаково-символических 

средств моделирования математической ситуации; формирование общего 

приема решения задач как УУД с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развития и речевых возможностей каждого обучающегося 

с ТНР. 

Окружающий мир. Учебная работа по своей мотивационной 

наполненности близка к игровой деятельности с характерной для нее 

актуализацией соревновательных мотивов, инициативным поведением и 

активным взаимодействием. 

Технология. Становится опорным предметом для формирования 

системы УУД в начальной школе (планирование, преобразование, оценка 

продукта, умение распознавать и ставить задачи, добиваться достижения 

результата) - с учетом индивидуальных особенностей психофизического 

развития и речевых возможностей каждого обучающегося с ТНР. 
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2.2. Программа коррекционной работы. 

 
2.3. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ВАРИАНТ 5.2 

Пояснительная записка 

 Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР). 

Обучающийся с ТНР– физическое лицо, освоившее образовательную программу 

начального общего образования, достигшее по итогам ее освоения планируемых 

результатов в овладении предметными, метапредметными, личностными компетенциями 

в соответствии с ФГОС НОО и имеющее первичные речевые нарушения, препятствующие 

освоению основной общеобразовательной программы без реализации специальных 

условий обучения. 

Статус обучающегося с ТНР устанавливается психолого-медико-педагогической 

комиссией. 

При условии компенсации нарушений во время обучения по решению ПМПК 

обучающийся может быть переведен на основную программу основного общего 

образования. 

Характеристика группы 

Основным недостатком данной группы детей при первично сохранном интеллекте 

и слухе является недостаточность полноценной речевой и/или коммуникативной 

деятельности как в устной, так и в письменной форме. Это может проявляться в виде 

следующих нарушений:  

1) Не резко выраженное недоразвитие устной речи, как правило, осложненное 

органическим поражением центральной нервной системы; 

2) нарушения чтения и нарушения письма; 

3) темпоритмические нарушения речи (заикание и др.); 

4) нарушения голоса (дисфония, афония). 

Проявлениями не резко выраженного речевого недоразвития являются: недостатки 

произношения звуков, незначительное сужение словарного запаса и неустойчивое 

использование сложных грамматических форм и конструкций, трудности 

программирования и реализации развернутых монологических высказываний, отдельные 

неустойчивые специфические ошибки при чтении и на письме. 

У детей отмечается дефицитарность языковой и метаязыковой способностей, 

ограниченность в сложных формах речевой деятельности (при сформированности 

бытовой коммуникации). 

Нарушение чтения (дислексия) проявляется в снижении скорости, недостаточной 

правильности чтения (угадывающее чтение, смешение оптически сходных букв, смешение 

букв, обозначающих сходные по акустико-артикуляционным признакам гласные и 

согласные звуки, пропуски слогов, аграмматизм, пропуски и повторы строк) и 

недостаточном понимании прочитанного. 
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Основными диагностическими ошибками, свидетельствующими о нарушении 

письма (дисграфии), являются пропуски, перестановки, замены букв, обозначающих 

акустически и артикуляционно сходные звуки, трудности обозначения оптически сходных 

графем, аграмматизм на письме, отсутствие границ слова и предложения и т.д. Эти 

ошибки являются устойчивыми. 

Выраженность дислексии и / или дисграфии характеризуется незначительным 

проявлением всех перечисленных показателей, что в целом, однако, приводит к 

затруднениям в использовании чтения и письма как метапредметных умений. Фактором, 

положительно влияющим на школьную успеваемость, является рациональная и 

оправданная задачами обучения замена письменного предъявления текстов (чтения) на 

устное (аудирование). 

На фоне дефицита языковой и метаязыковой способностей, несформированности 

процессов произвольной деятельности и / или незначительных отклонений в протекании 

высших психических процессов работах обучающихся обнаруживается большое 

количество орфографических ошибок. 

Дети, имеющие недоразвитие устной речи, нарушения письма и чтения, даже 

влегкой степени выраженности, составляют группу риска по школьной неуспеваемости, в 

частности, по русскому языку, литературе и другим дисциплинам, освоение которых 

предполагает работу с текстовым материалом. 

Низкая успеваемость приводит к появлению психологических искажений, 

учебному негативизму и проблемам социализации. 

Заикание - расстройство устной речи, которое без специального комплексного 

(медико-психолого-логопедического) воздействия даже в лёгкой форме может приводить 

к тяжелым личностным, поведенческим изменениям. Боязнь речевой неудачи порой 

приводит к полному отказу от речи (логофобия).  

Ранее редуцированное заикание может в подростковом возрасте вновь дать о себе 

знать и без специальной работы закрепиться и усилиться. Это детерминирует 

психологический дискомфорт в условиях обучения в школьном коллективе и, как 

следствие, социальную дезадаптацию, различные формы деструктивного поведения. 

Вариант 5.2 для обучающихся, имеющих 1, 2 и 3 уровни общего недоразвития речи, 

при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии, заикании, имеющие нарушения чтения и 

письма и обучающиеся, не имеющие общего недоразвития речи при тяжёлой степени 

выраженности заикания. В зависимости от уровня речевого развития в образовательной 

организации существуют два отделения: 

Первое отделение для обучающихся с алалией, афазией, ринолалией, дизартрией и 

заиканием, имеющих общее недоразвитие речи и нарушения чтения и письма, 

препятствующие обучению в образовательных организациях. 

Второе отделение для обучающихся с тяжелой степенью выраженности заикания 

при нормальном развитии речи. А также  рекомендован для детей с заиканием, 

проявляющимся взапинках судорожного характера, не препятствующих эффективной 

коммуникации или влияющих на ее эффективность в отдельных ситуациях общения. 

Следует, однако, иметь в виду, что стрессовые ситуации могут провоцировать ухудшение 
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состояния речи обучающихся. Это требует специального внимания к организации 

процедур текущего контроля и аттестации обучающихся. 

Нарушения голоса, выражающиеся в изменениях (дисфония) резонанса (гипо- и 

гиперназальность), высоты основного тона,силы голоса,тембра голоса (осиплость или 

охриплость) вплоть до полного его отсутствия (афония).Голос, являясь одним из 

компонентов речи, обеспечивает се слышимость, выразительность, эмоциональность, 

поэтому любые его нарушения в первую очередь влияют на процесс коммуникации, 

развитие речи, проявляются как в информативно-коммуникативных, так и в аффективно-

коммуникативных способностях ребенка, что приобретает особую значимость в 

подростковом возрасте в период мутации. Важным является создание правильного 

голосового режима и соблюдение гигиены голоса в процессе обучения. 

Во всех перечисленных случаях при отсутствии коррекционной работы и 

отлаженного взаимодействия учителей-предметников с учителем-логопедом происходит 

нарастание трудностей. 

 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ТНР определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 

образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения 

лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ТНР, региональной специфики и возможностей образовательной 

организации.  

ПКР учитывает особые образовательные потребности, которые не являются 

едиными и постоянными, проявляются в разной степени у обучающихся с ТНР. 

Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей 

более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной 

социализации.  

ПКР разрабатывается на период освоения обучающимся адаптированной основной 

образовательной программы и включает следующие разделы: целевой, содержательный, 

организационный. 

Целевой раздел ПКР 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ТНР 

для успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). При составлении программы коррекционной работы 

выделены следующие задачи:  
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 определение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР и оказание им специализированной помощи при 

освоении основной образовательной программы основного общего 

образования;  

 определение оптимальных специальных условий для 

получения основного общего образования обучающимися с ТНР, для 

развития их личностных, познавательных, коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных 

коррекционных образовательных программ для детей с ТНР; 

 реализация комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения обучающихся с ТНР (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-

педагогического консилиума образовательной организации (ППк), 

индивидуальной программой реабилитации/абилитации инвалида);  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ТНР; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного 

профиля в комплексной работе с обучающимися с ТНР;  

 осуществление информационно-просветительской и 

консультативной работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся с ТНР.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, 

доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом 

категорий обучаемых школьников.  

В программу также включены и специальные принципы, ориентированные на учет 

особенностей обучающихся с ТНР:  

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, 

обучению и коррекции нарушений детей с ТНР, взаимодействие учителей и 

специалистов различного профиля в решении проблем этих детей;  

 принцип обходного пути – формирование новой 

функциональной системы в обход пострадавшего звена, опоры на 

сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно 

носить комплексный психолого-медико-педагогический характер и 

включать совместную работу педагогов и ряда специалистов (учитель-

логопед,педагог-психолог (специальный психолог), медицинские работники, 

социальный педагог и др.); 
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 принцип коммуникативности диктует необходимость формирования речи 

как средства общения и орудия познавательной деятельности. Реализация 

данного принципа достигается путем отбора языкового материала, 

значимого для обеспечения различных сфер деятельности детей данного 

возраста, использование метода моделирования коммуникативных 

ситуаций. 

 онтогенетический принцип определяет необходимость учета основных 

закономерностей развития речевой деятельности в норме и следование им в 

ходе обучения. Это касается как отбора языкового и речевого материала, так 

и объемов работы, последовательность освоения речеязыковых навыков, 

особенностей формирования речемыслительной деятельности учащихся. 

 принцип взаимосвязи речи с другими психическими функциями, который 

обеспечивает достижение личностных результатов в ходе развития речи. 

Такие компоненты деятельности как умение планировать и контролировать 

свою деятельность необходимо формировать в рамках речевого 

высказывания. Данный принцип предполагает работу над анализом 

собственной речевой продукции, формирования критериев ее оценивания и 

умения редактировать. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным вариантом АООП НОО для детей с ТНР (5.2) 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ТНР. 

Достижения обучающихся с ТНР рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

В результате осуществления коррекционной программы у обучающихся должен 

быть достигнут уровень сформированности устной и письменной речи, соответствующий 

возрастному уровню, или сохраняться минимизированные проявления дефектов устной и 

письменной речи до уровня, позволяющего освоить базовый объем знаний и умений 

обучающихся в области общеобразовательной подготовки. 

 Содержательный раздел ПКР включает перечень и содержание индивидуально 

ориентированных коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с ТНР адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной 

организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной).  

Диагностическая работа включает себя следующие составляющие:  
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 выявление особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ при освоении основной образовательной программы 

начального общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-

педагогической диагностики нарушений в психическом и(или) физическом 

развитии обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных 

коррекционных программ; выбор и использование специальных методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевой, познавательной, коммуникативной и речевой сфер;  

 формирование способов регуляции поведения и 

эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения 

образования и профессионального самоопределения;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа предусматривает:  
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 выработку совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимися с ТНР, единых для всех 

участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приемов работы с 

обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных 

программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на 

содействие свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ 

профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.  

 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Направление 

коррекционной 

работы 

Привлекаемые 

специалисты к 

реализации данного 

направления  

Деятельность 

специалистов в 

рамках данного 

направления  

Ожидаемые 

результаты 

коррекционной 

работы 

специалистов по 

выделенным 

направлениям 

Диагностическое Учитель-логопед Логопедическое 

обследование 

Входной 

мониторинг уровня 
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Анализ 

педагогической и 

медицинской 

документации 

Промежуточный 

мониторинг 

динамики 

Итоговый 

мониторинг (на 

конец года) 

развития устной и 

письменной речи, 

заполнение речевых 

карт, уточнение 

заключений, 

выявление 

резервных 

возможностей, 

комплектование 

групп,  

Педагог-психолог Психологическое 

обследование 

Входной 

мониторинг уровня 

развития 

эмоционально-

волевой, 

личностной сферы, 

заполнение 

документации, 

уточнение 

заключений, 

комплектование 

групп,  

Коррекционно-

развивающее 

Учитель-логопед 1) Организация и 

проведение 

индивидуальных и 

групповых занятий; 

2) Составление 

расписания 

индивидуальных и 

групповых занятий; 

3) Написание 

планов 

индивидуальной 

работы; 

4) Написание 

рабочих программ; 

 

Позитивная 

динамика 

отслеживаемых 

параметров. 

Успешность 

освоения 

предметных 

результатов. 

Педагог-психолог 1) Организация и 

проведение 

индивидуальных и 

групповых занятий; 

2) Составление 

Позитивная 

динамика 

отслеживаемых 

параметров. 

Успешность 



417 

 

расписания 

индивидуальных и 

групповых занятий; 

3) Написание 

планов 

индивидуальной 

работы; 

4) Написание 

рабочих программ; 

 

освоения 

предметных 

результатов. 

Консультативно-

просветительское 

направление 

Учитель-логопед Консультирование 

родителей по 

вопросам 

особенностей 

воспитания и 

обучения детей с 

нарушениями речи 

Консультация, 

беседа, 

родительские 

собрания и т.д. 

Помощь родителям 

(законным 

представителям) в 

выборе стратегий 

воспитания ребёнка 

с нарушениями 

речи. 

Ознакомление 

родителей с 

психолого-

педагогическими 

особенностями 

младших 

подростков с ТНР.. 

 Консультирование 

педагогов по 

выбору 

индивидуально 

ориентированных 

методов и приёмов 

работы с 

обучающимися, 

имеющими 

нарушения речи 

Консультация, 

беседа, МО, 

педагогическое 

совещание 

(соответственно 

тематике) и т.д. 

Помощь в выборе 

индивидуально-

ориентированных 

методов и форм 

работы с 

обучающимися, 

имеющими 

нарушения речи. 

Ознакомление 

педагогов с 

психолого-

педагогическими 

особенностями 

логопедических 

детей 

 Педагог-психолог Консультирование 

педагогов смежных 

Ознакомление 

коллег с психолого-
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профессий по 

психолого-

педагогическим и 

социально-

личностным 

особенностям детей 

с ТНР 

Консультация, 

беседа, заседание 

ПМПк, МО, 

круглый стол 

(соответствующая 

тематика) 

педагогическими и 

социально-

личностными 

особенностями 

обучающихся с 

нарушениями речи 

 

Организационный раздел содержит описание системы комплексного психолого-

медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики 

развития, успешности освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающимися с ТНР 

Для реализации требований к ПКР может быть создана рабочая группа, в которую 

наряду с основными учителями целесообразно включить следующих специалистов, в 

зависимости от особенностей проявления дефекта и его динамики, в том числе, на 

временной основе: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога 

(олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога).  

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации 

поэтапно. На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав детей с ТНР в образовательной 

организации, их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты 

обучения этих детей на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, 

дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся 

сТНР. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

учащихся с ТНР, организация и механизм реализации коррекционной работы; 

раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются 

специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания 

индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих 

коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих 

с детьми с ТНР; принимается итоговое решение.  

Для реализации ПКР в образовательной организации создана служба комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ТНР.  
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Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ТНР обеспечиваются специалистами образовательной организации 

(педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-

логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются локальными нормативными 

актами конкретной образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется 

преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности 

образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и 

внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник поставит и решает  коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР. Освоение учебного материала этими 

школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно 

проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных 

классов параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном 

плане нормально развивающихся сверстников.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 

класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным 

предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по 

индивидуально ориентированным коррекционным программам.  

Коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда по программе 

коррекционной работы (коррекционно-развивающий курс «Индивидуальные и 

подгрупповые логопедические занятия». 

Содержание рабочей программы 

Логопедическая диагностика предусматривает:  

- обследование обучающихся с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая; 
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- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях 

обучающихся с ТНР, представленных в заключении психолого-медико-педагогической 

комиссии;  

- комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании 

диагностической информации от специалистов различного профиля;  

-выявление симптоматики и уровня речевого развития обучающихся сТНР;  

- установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся 

с ТНР;  

- анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, 

содержания, методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР;  

Методические рекомендации по логопедическому обследованию детей 

младшего  школьного возраста  

 В обследование включается большой блок заданий, направленных на 

изучение письменной речи ребенка (за исключением тех случаев, когда у ребенка 

наблюдается изолированное нарушение звукопроизношения в виде пропуска или 

искажения звуков) и уровня сформированности ее предпосылок. 

 Поскольку у ребенка  произвольная учебная деятельность  несформированиа 

или находится в стадии формирования, обследование включает большее 

количество игровых заданий.  

 Поскольку речевой и социальный опыт ребенка мал, языковой материал 

берется соответственно возрасту. 

 В ходе обследования возможно использование той лингвистической 

терминологии, которая была изучена к моменту обследования (предложение, 

словосочетание, суффикс, окончание, гласный, согласный звуки и др.) 

Поскольку в пакет логопедического обследования включены задания 

полифункционального характера, постольку за логопедом закрепляется право выбора 

методик обследования в зависимости от уровня развития речи, структуры дефекта и 

тяжести его выраженности. 

 

Обследование письменной речи 

В обследование письменной речи входят письмо (продуктивный вид речевой 

деятельности) и чтение (рецептивный вид речевой деятельности). Письмо и чтение 

обследуются, как правило, оба, последовательно или параллельно, поскольку в 

подавляющем большинстве случаев отмечаются проблемы, отражающиеся на обоих видах 

речевой деятельности.  

Методика обследования письма 

Краткая аннотация. Нарушение письма у детей — это особые специфические 

затруднения, имеющие системный устойчивый характер и обусловленные либо 

системным недоразвитием определенных сторон речевой деятельности ребенка, либо 

несформированностью других психических функций. 
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Нарушения письма следует отличать от недостаточного усвоения навыка письма, 

которое может быть детерминировано различными факторами, как, например, 

нерегулярностью школьного обучения (из-за частых болезней, переездов и по другим 

причинам), педагогической запущенностью, нарушениями поведения, двуязычием, 

сниженными слухом, зрением, интеллектом и т.д. При проведении логопедического 

обследования следует принимать во внимание все факторы, влияющие на усвоение 

ребёнком письма, оценивать всю их совокупность. 

Цель обследования: изучение уровня сформированности письма. 

Материал: текст диктанта, соответствующий программным требованиям по 

русскому языку класса обучения ребенка (в соответствии с ФГОС), и насыщенного 

звуками и буквами, близкими по акустико-артикуляторным и оптическим признакам; 

серия картин с изображением сюжета, развертывающегося в определенной 

последовательности. 

Методические рекомендации по процедуре проведения и анализу результатов.  

Ориентировочное представление об уровне сформированности письма и о характере 

ошибок логопед выявляет в ходе анализа письменных работ ученика в школьных 

тетрадях. Однако для того, чтобы уточнить структуру нарушения, необходимо специально 

обследовать письмо посредством различных заданий, включающих слуховой диктант, 

самостоятельное письмо и списывание с печатного текста. 

Работы учащихся отдельно оцениваются как тексты, с точки зрения их цельности, 

связности и особенностей языкового оформления. 

Однако для выявления нарушений письма информативным является анализ 

допущенных ошибок. В первую очередь обращается внимание на устойчивые 

повторяющиеся ошибки, которые систематизируются. Дальнейший ход обследования 

подчиняется логике выявления этиологии нарушений письма. 

Как правило, наличие специфических ошибок сопровождается большим 

количеством орфографических ошибок. Ошибки на правила правописания также должны 

быть тщательно проанализированы, т.к. в одних случаях они могут быть следствием 

плохого усвоения правила, а в других — свидетельствовать о недоразвитии устной речи, 

недостаточности метаязыковой деятельности, несформированности регуляторных 

механизмов.  

При необходимости ученикам предлагается запись слухового диктанта, состоящего 

из серии предложений, подобранных таким образом, чтобы они отвечали программным 

требованиям по русскому языку того класса, в котором обучается ребенок, и в то же время 

включали бы большое количество слов со звуками, произношение которых обычно 

нарушается по типу замен и смешений. Диктовать надо в соответствии с нормами 

орфоэпического произношения, без предварительного звуко-слогового анализа слов, 

входящих в состав диктуемого текста. 

Логопед анализирует характер процесса письма: может ли ребенок сразу 

фонетически правильно записать слово или пишет с опорой на его проговаривание, как бы 

«прощупывая» отдельные элементы слова, ища нужный звук и соответствующую букву, а 

также качество ошибок. 
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Особое внимание уделяется тому, допускает ли ребенок специфические ошибки на 

замену букв: свистящих, шипящих, звонких и глухих; р, л, мягких и твердых. 

При этом необходимо выяснить: 

·единичные или регулярные эти ошибки; распространяются ли они на одну группу 

звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляционными признаками (звонкие и 

глухие), или на несколько групп (звонкие и глухие, свистящие и шипящие и др.); 

соответствуют ли замены в письме тем нарушениям, которые наблюдаются в устной речи; 

·происходят ли замены при написании фонетически простых или структурно 

трудных, многосложных и малознакомых слов (что будет указывать на различный уровень 

нарушения дифференциации звуков речи, а следовательно, на недостаточный уровень 

сформированности фонематического восприятия). 

Ошибки за замену букв в письме в большинстве случаев сосуществуют с другими 

фонетическими ошибками, а также с ошибками языкового анализа. Поэтому необходимо 

установить допущены ли пропуски букв, слогов или даже элементов слова, слитное и 

раздельное написание одного и того же слова и другие ошибки, связанные с искажением 

его звуковой структуры. 

 В соответствии с характером ошибок строится дальнейшая процедура 

логопедического обследования. Подросткам предлагается списывание с печатного текста, 

а такжеписьмо отдельных букв под диктовку. Ученику диктуют отдельные звуки, 

графическое изображение которых он должен записать. Эта серия заданий позволяет 

выявить, насколькочетко ребенок воспринимает на слух звуки речи и правильно ли 

перешифровывает их в соответствующие графические знаки. 

Анализируя данные, полученные с помощью указанной пробы, учитывают, легко ли 

ребенок выполняет стоящую перед ним задачу или испытывает затруднения в подыскании 

нужной буквы. Могут быть обнаружены замены, связанные с трудностями усвоения 

начертания отдельных букв, когда отдельные элементы, входящие в состав букв, 

изображаются ребенком неадекватно в пространственном или количественном 

отношении. Но если ребенок допускает замены букв, соответствующие звуки которых 

являются акустически или артикуляционно близкими, т.е. происходит 

взаимозаменяемость, — это обычно указывает на дефицитарностьслухового или слухо-

артикуляционного анализа. С целью установить, являются ли эти специфические замены 

случайными или регулярными, логопед диктует звуки, которые в речи у детей чаще 

других подвергаются замене, предусматривая варьирование условий, при которых 

производится запись букв ребенком. Смешиваемые звуки сначала предъявляются 

раздельно, затем — попарно. 

Это позволяет выявить не только степень нарушения дифференциации звуков, но и 

условия, при которых выполнение здания облегчается для ребенка или, наоборот, 

усложняется. 

Кроме того, проверяется также, не испытывает ли ребенок затруднений в 

двигательной технике письма. 

Оцениваются следующие показатели: 

 ошибки звукового состава слова; 

 лексико-грамматические ошибки; 
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 графические ошибки;  

 ошибки на правила правописания с учетом класса обучения в соответствии с 

ФГОС. 

Ограничения. Методика не может быть использована для детей с тяжелыми 

нарушениями зрения (тотальная слепота, выраженная степень слабовидения), с 

выраженными степенями умственной отсталости и тяжелыми множественными 

нарушениями развития. Для детей с ограничением двигательной функции рук можно 

использовать прием складывания слогов, слов, предложений из букв разрезной азбуки или 

работа с интерфейсом ПК. В этих случаях трудности, связанные с двигательным актом 

письма, снижаются, а затруднения в анализе и синтезе звукового комплекса остаются и 

проявляются наиболее наглядно. 

 

Методика обследования чтения. 

Краткая аннотация. Нарушения чтения (дислексия) имеют достаточно широкое 

распространение. Дислексия может выступать в качестве ведущего фактора неуспешности 

обучения в основной и средней школе. Причины нарушений чтения можно определить, 

понимая сущность самого процесса чтения, которое в настоящее время рассматривается с 

психофизиологических, психологических и психолингвистических позиций. 

Неполноценное усвоение навыка чтения также может быть связано с неверным выбором 

методики обучения, не учитывающей индивидуальные особенности детей. 

Недостатки чтения могут затрагивать основные компоненты технической и 

смысловой сторон: способе чтения, правильности, выразительности, скорости и 

понимании.  

Объектом внимания логопеда должны стать все трудности и отклонения в 

формировании компонентов чтения, но при анализе симптоматики нарушений 

необходимо четко дифференцировать причины, лежащие в их основе.  

Цель: изучение уровня сформированности чтения как вида речевой деятельности. 

Материал: таблицы слов различной слоговой структуры, таблицы предложений 

различной протяженности и сложности, таблицы с текстами, содержащими материал 

сходный по оптическим и/или акустико-артикуляционным признакам. 

Методические рекомендации по процедуре проведения и анализу результатов.  

Для уточнения структуры дефекта и определения причин, лежащих в основе 

трудностей чтения, необходимо использовать определенный набор заданий, включающих 

использование специально составленных текстов, а также методик для изучения уровня 

сформированности отдельных операций чтения. 

На данном уровне обучения учащимся, в первую очередь, предлагается чтение 

специально подобранных текстов. Они должны отвечать следующим требованиям: 

·содержать как можно больше оппозиционных букв и слогов, а также слова 

различной слоговой структуры; 

·соответствовать программным требованиям; 

·быть небольшими по объему; 

·выражать коммуникацию событий для облегчения их понимания и пересказа 

ребенком; 
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·включать диалоги и прямую речь, что позволяет осуществить анализ 

сформированности выразительности чтения. 

Процесс чтения оценивается с точки зрения техники чтения (способ чтения, 

правильность, скорость чтения), понимания прочитанного, а также его выразительности. 

Для оценки понимания прочитанного по выбору логопеда ребенку могут быть 

предложены следующие варианты заданий (по мере убывания уровня сложности): 

1) пересказать прочитанное; 

2) ответить на вопросы (предлагаются вопросы двух типов: отражающие 

фабулу рассказа; выявляющие понимание смысла прочитанного, что позволит выяснить 

уровень глубины понимания текста ребенком). 

3) разложить серию сюжетных картинок в соответствии с 

последовательностью событий в прочитанном тексте и, как вариант, пересказать текст с 

опорой на них; 

4) выбрать сюжетную картинку, соответствующую прочитанному, из ряда 

предложенных. 

Можно использовать также специальные тексты с пропущенными или 

незаконченными словами с целью изучения навыков лексико-грамматического 

прогнозирования. Для облегчения прочтения логопед задает уточняющий вопрос к 

пропущенному слову. 

При наличии выраженных затруднений и устойчивых смешений букв по 

оптическому и акустическому сходству ученикам предлагается чтение отдельных букв. 

Можно использовать варианты шрифта в качестве усложнения задания. Далее логопед 

предлагает ребенку найти определенную букву среди других. Буквы для узнавания 

следует называть в таком порядке, чтобы они соответствовали оппозиционным фонемам, 

например: С-Ш-Ч-Щ-З-Ж-Ц, Р-Л, Г-К и т.д. Необходимо обращать внимание на темп 

перекодировки ребенком графемы в фонему и наоборот, стойкость и нестойкость ошибок. 

Данная проба уже позволяет логопеду определить, насколько автоматизирована 

связь между графемой и соответствующей фонемой, четко ли ребенок воспринимает на 

слух звуки речи, есть ли у него фонематические или оптические затруднения, 

мнестические проблемы. Это определяется по характеру ошибок, допускаемых ребенком: 

замены букв по фонематическому, оптическому сходству, иные варианты замен, 

длительность выполнения проб или невозможность их выполнения. 

Далее детям следует предложить чтение слогов. Ребенок, прежде всего, должен 

прочитать слоги, включающие соответствующие оппозиционные фонемы. Кроме прямых 

слогов, предъявляются и обратные, а также слоги со стечением согласных. Логопед 

обращает внимание на возможность слияния звуков в слоговой комплекс, особенно в 

прямых слогах, а также на наличие у ребенка умения дифференцировать звуки. Данная 

проба дает возможность логопеду определить сформированностьзвуко-буквенного 

синтеза и фонематических обобщений. 

Следующая проба в оценке навыка чтения — это чтение слов. Вначале детям 

следует предлагать для чтения самые простые слова, а затем — более сложные по 

слоговому и морфологическому составу.  
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На этом этапе можно использовать однокоренные слова, различающиеся 

морфологическими элементами, которые выполняют смыслоразличительную функцию 

(рука — руки, вошел — вышел). В процессе выполнения этих заданий следует предложить 

ребенку подобрать картинку к прочитанному слову, показать соответствующий предмет, 

нарисовать его, объяснить значение или продемонстрировать действие. Данная проба дает 

возможность логопеду оценить техническую и смысловую стороны чтения; читает ли он 

«механически» или осознанно. Ошибки, отмеченные при выполнении пробы, могут 

указывать на несформированность у ребенка звуко-слогового синтеза, морфологических 

обобщений, навыка слогослияния, навыка целостного восприятия читаемого, 

недостаточный объем зрительного восприятия, на отсутствие умения соотносить 

прочитанное слово со значением. 

Для определения сформированности первоначальных элементов выразительности 

чтения (умения использовать верную интонацию в соответствии с конечными знаками 

препинания) детям можно предложить прочитать повествовательные, вопросительные и 

восклицательные предложения различной линейной протяженности.  

На этом же этапе возможно определить наличие у ребенка лексико-грамматического 

прогнозирования, являющегося важным компонентом чтения. С этой целью используются 

элементарные пробы, включающие «незаконченные предложения». 

Оцениваются следующие показатели: 

 особенности способа чтения (непродуктивное — элементы побуквенного 

чтения, отрывистое слоговое; продуктивное — плавное слоговое, плавное слоговое 

с целостным прочтением отдельных слов, чтение целыми словами и группами 

слов); 

 правильность чтения (характер ошибок - замены букв по фонематическому 

сходству, нарушения звуко-слоговой структуры, грамматические ошибки, как 

показатель несформированности фонематических, морфологических и 

синтаксических обобщений); 

 выразительность чтения (паузы, интонация, логическое и психологическое 

ударения, громкость и внятность); 

 понимание смысла прочитанного.  

 

Методика обследования неречевых функций 

Краткая аннотация: на основной ступени обучения чтение и письмо носят 

автоматизированный характер. Это обеспечивается слаженной деятельностью сложного 

комплекса механизмов, относящихся к речевой и неречевой сферам. Нарушения чтения и 

письма могут иметь в своей основе дефицитарность устной речи, а также недостаточность 

неречевых функций, в первую очередь зрительных и моторных.  

Цель: выявление состояния неречевых функций, лежащих в основе полноценного 

осуществления чтения и письма. 

Методические рекомендации по процедуре проведения и оценке результатов. 

 Оценка состояния неречевых функций включается в логопедической обследование 

при необходимости выявления причин и механизмов нарушений письма и чтения. Оценка 

уровня сформированности неречевых функций производится по результатам выполнения 

специально разработанных заданий. 
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Примерами заданий такого рода могут служить: узнавание предметных изображений 

и  буквенных стимулов в стандартных и усложнённых условиях (целых, 

фрагментированных, зашумленных, наложенных), определение и анализ метрических, 

топических характеристик плоскостных фигур и/или изображений; перевод стимулов из 

трехмерного в двухмерное пространство; перевод понятий из временного плана в 

пространственный (их представление в виде отрезков, точек, пунктира, целого-части); 

задания на координацию движений (общая, мелкая моторика); графические задания 

(обводка, штриховка, копирование предметных изображений, буквенных и цифровых 

стимулов и их элементов) и др.  

Материал для заданий подбирается с учетом уровня развития обучающихся данного 

возраста и структурируется по принципу от сложного к простому. 

Оцениваются следующие показатели: 

- уровень развития гностических зрительных функций (предметный и буквенный 

гнозис); 

- сформированность зрительно-пространственной ориентации (восприятие и анализ 

объёмных и плоскостных фигур и /или изображений; стратегия отслеживания зрительный 

стимулов); 

- сформированность пространственно-временных представлений (координация 

«время-пространство»); 

- уровень развития моторных функций (статическая и динамическая координация 

движений; пространственная, темпоральная и ритмическая организации общих и тонких 

движений кистей и пальцев рук); 

- сформированность графомоторных навыков (характеристики графической 

деятельности и стратегий копирования). 

 

Обследование устной речи 

Методика обследования уровня сформированности текстовой компетенции 

Краткая аннотация. В младшем под возрасте активно формируются предпосылки 

текстовой компетенции и в аспекте понимания текстов, и в аспекте их продуцирования. 

Навыки текстовой компетенции относятся к метапредметной области освоения и 

обеспечивают успешность обучения и социализации подростков. Исследование уровня 

сформированности навыка понимания аудированного текста проводится в том случае, 

если у ребенка несформирована техника чтения, либо она значительно затруднена в силу 

различных причин (грубые нарушения моторных функций артикуляционного аппарата, 

тяжелая степень выраженности заикания и проч.). 

Цель: изучение уровня сформированности предпосылок текстовой компетенции. 

Материал: тексты небольшого объема для чтения и аудирования,сюжетные 

картинки для составления описательного рассказа, сюжетные картинки для составления 

повествовательного рассказа, серии сюжетных картинок для составления 

повествовательного рассказа. 

Методические рекомендации по процедуре проведения и анализу результатов.  

Обследование рациональнее начинать с выявления уровня сформированности 

продуктивных навыков. Соблюдая принцип от общего к частному и от сложного к 



427 

 

простому, ученику предлагаются следующие виды заданий (если ребенок справляется с 

наиболее сложным заданием, относительно простые задания в ходе обследования не 

используются): 

 Составление описательного рассказа по впечатлению (по памяти) 

 Составление описательного рассказа с опорой на объект или по 

картинке 

 Составление повествовательного рассказа по впечатлению 

 Составление повествовательного рассказа по сюжетной картинке 

 Составление повествовательного рассказа по серии сюжетных 

картинок 

Желательно, чтобы составление рассказа не носило искусственного характера и 

являлось, например, составной частью беседы. В ходе беседы с ребенком выясняются его 

ведущие неформальные интересы, особенности социальной среды, в которой он 

воспитывается. С учетом полученных данных ребенку предлагается составить рассказ-

описание по памяти. Это может быть описание домашнего животного, сестры, 

загородного дома, любимой марки машины и проч. Главное, чтобы этот рассказ имел 

коммуникативную направленность, не был формальным «чтобы отвязалась». В этом 

случае мы услышим развернутое повествование, ребенок будет использовать 

разнообразные языковые средства, рассказывать эмоционально, в свойственной ему 

манере. Можно предложить тему, при раскрытии которой потребуются элементы 

рассуждения: «Кем ты хочешь стать и почему?», «Что тебе нравится в школе и что не 

нравится, и почему?» и др. 

При этом отмечается, какого характера помощь требовалась детям (стимуляция 

активности, наводящие вопросы, организующая помощь). 

Кроме обследования самостоятельной связной речи ребенка полезно обследовать 

понимание им связной речи на примере рассказов описательного и повествовательного 

характера. 

Виды работы: 

 Пересказ описательного текста и/или ответы на вопросы 

 Пересказ повествовательного текста и/или ответы на вопросы 

 Сокращение (компрессия) текста 

 Соотнесения текста и картинки или объекта.  

Для исследования понимания текста следует использовать разнообразные речевые 

показатели. Например, в качестве показателя правильного понимания прочитанного 

могут служить следующие ответы и действия учащихся: 

 нахождение в тексте предложений, которые являются ответами на вопросы, 

поставленные к тексту учителем или другими учащимися, свободные ответы по 

прочитанному, ответы на вопросы к подтексту; 

 составление читающим вопросов к тексту или к отдельным его частям; 

 составление плана пересказа текста; 

 свободное воспроизведение содержания текста; 

 объяснение значений новых слов; 

 правильное интонирование отдельных предложений. 

Для выявления особенностей понимания текста детям, страдающим недоразвитием 

речи, могут быть предложены различные задания, связанные с реконструкцией текста. 
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Наиболее простым заданием этого типа может быть задание на восстановление 

хронологической последовательности текста. Исходный текст (по сложности не 

превышающий программных требований) разделяется на относительно законченные в 

смысловом отношении отрезки. Напечатанные на отдельных карточках и перетасованные 

в случайном порядке, эти отрывки предъявляются учащимся. Им предлагается 

внимательно прочитать их и расположить так, чтобы восстановить исходный текст. Для 

этого вида задания используют несложные описательные тексты. 

 Другим видом задания, близким к описанному, является работа с 

деформированным текстом. От учащихся требуется восстановить логическую 

последовательность в изложении содержания. Предъявляется текст и следующая 

инструкция: 

— Рассказ, который вы сейчас прочтете, составлен неверно. Предложения, из 

которых состоит рассказ, расположены неправильно. Исправьте недостатки и напишите 

его правильно. 

Облегченным вариантом задания может быть следующее: детям предлагается 

устный план, который помогает им группировать предложения вокруг соответствующего 

пункта плана. 

У многих детей с недоразвитием речи составленный рассказ не соответствует плану. 

Следует отметить и те случаи, когда дети не только неправильно группируют 

предложения вокруг определенных смысловых вех, но и возвращаются к уже 

выполненным смысловым разделам плана. Выявляемые у учащихся трудности 

восстановления логических связей указывают на фрагментарность в усвоении содержания 

текста и затрудняют его понимание. 

Для подтверждения того, что трудности понимания текста связаны не с усвоением 

его структуры, а именно с лексико-грамматическим недоразвитием детей, полезно 

использовать приемы с подстановкой значений. В тексте, соответствующем программным 

требованиям, каждое пятое и седьмое слово пропущено и заменено чертой определенной 

длины. Таким образом пропускаются и глаголы, и существительные, и предлоги и т.п., т.е. 

слова, относящиеся к различным грамматическим и лексическим категориям. Учащихся 

просят заполнить пропуски словами, которые, по их мнению, были пропущены. Логопед 

отмечает, совпадает ли слово, названное учеником, с пропущенным, является ли его 

синонимом или совсем не связано с ним семантически. В каждой из этих групп ответов 

выделяют грамматически правильные и неправильные. 

Возможен и другой вариант, когда логопед исключает, по своему усмотрению, 

отдельные лексические и грамматические элементы, достаточно легко подсказываемые 

контекстом. Исключают слова таким образом, чтобы ученику пришлось вставлять 

знаменательные и служебные слова. При этом важно обратить внимание на то, что 

представляет большую трудность для ребенка — вставка знаменательных или служебных 

слов. 

При анализе результатов выясняется:  

а) достиг ли ребенок необходимого понимания текста;  



429 

 

б) какой уровень понимания, семантический или грамматический, страдает в 

большей степени. 

Для этого диагностического пакета тексты должны быть заранее отобраны и 

адаптированы к нуждам обследования. 

Если первые два вида задания требуют от ребенка ответа в развернутой вербальной 

форме и могут служить средством обследования говорения как подвида речевой 

деятельности, то третий вид задания, направленный на исследование навыка сокращения 

или компрессии текста, позволяет выявить стратегию анализа смысловой стороны 

связного текста у ребенка. В ходе выполнения этого вида задания можно попросить 

ребенка рассказать самое главное или назвать главные слова, словосочетания и 

предложения в тексте (если ребенок знаком с этими терминами). Если ребенок не 

справляется с этим, в качестве облегченного варианта можно попросить ребенка просто 

перечислить действующих лиц в тексте и рассказать, что они делали. 

Задание по соотнесению текста и картинки проводится следующим образом: 

предлагаются две похожие картинки (степень похожести зависит от возраста ребенка и 

его интеллектуальных возможностей, поэтому наборы парных картинок могут быть 

достаточно разнообразными) и рассказ, составленный с опорой на одну из них. Ребенку 

предлагается определить, какая из картинок соответствует тексту. Таким образом, 

выявляется не столько умение находить в тексте логические и временные связи, сколько 

умение понимать текст в целом в его прямом значении. 

Необходимо отметить, что нерационально предлагать детям младшего 

подросткового возрастатексты, насыщенные переносными значениями, подтекстом.  

Использование заданий, не требующих вербальной интерпретации первичного 

текста, позволяет обследовать детей с грубым нарушением речи, например с афазией. 

Оцениваются следующие показатели: 

 сформированность текста как лингвистической структуры; 

 грамматическое оформление высказывания (тип используемых 

предложений, их структура, наличие средств словоизменения и словообразования, 

адекватность их использования); 

 словарный запас (соответствие объема словаря возрастным нормам и 

потребностям высказывания, адекватность его использования, смысловое 

наполнение лексики); 

 соответствие звукопроизношения нормам русского языка (с учетом 

особенностей местного диалекта); 

 звукослоговое и ритмическое наполнение лексики (акцентный контур 

слова); 

 темп говорения; 

 особенности голосоподачи и голосоведения; 

 паралингвистические средства: выразительность, паузация, интонация. 

 

Методика обследования лексико-грамматического строя 

Краткая аннотация. Методика обследования лексико-грамматического строя речи 

используется в лексико-грамматическом оформлении текстов в устной или письменной 
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форме. Методика обследования лексико-грамматической стороны речи описана в трудах 

Г.В.Чиркиной, Т.Б. Филичевой, Г.А. Каше, О.Е. Грибовой и других исследователей. 

Цель: выявить уровень владения грамматическими средствами в самостоятельной 

речи (употребление и понимание). 

Материал: сюжетные картинки, пары картинок, вербальный материал. 

Методические рекомендации по процедуре проведения и анализу результатов.  

Для правильной оценки отклонений речевого развития ребенка и определения 

наиболее рациональных и дифференцированных путей его коррекции необходимо 

определить уровень сформированности лексических и грамматических средств. С этой 

целью учитель-логопед проводит специальное обследование. 

Наблюдения за речью детей в процессе беседы и выполнения различного рода 

заданий позволяют в той или иной мере судить о состоянии лексических и 

грамматических средств языка, которые ребенок использует в общении. Так, например, 

если в ходе предварительной беседы ребенок неточно употребляет широко 

распространенные слова, заменяя одно слово другим, и к тому же неправильно оформляет 

высказывания грамматически, становится очевидной необходимость специального 

обследования. 

При анализе структуры речевого дефекта существенным является определение 

уровня владения ребенком различными грамматическими формами и структурами.  

Обследование грамматического строя проводится по трем направлениям: синтаксис, 

словообразование и словоизменение. В процессе обследованияподросткам сначала 

предлагаются задания, направленные на изучение состояния грамматического строя 

активной речи, а при отсутствии тех или иных грамматических единиц в самостоятельной 

речи — задания на их понимание. В процессе обследования материал структурируют не 

только по его относительной сложности, но и в соответствии с грамматической моделью. 

Использование однотипного грамматического материала позволяет специалисту выявить 

обучаемость ребенка языковым явлениям, т.е. наличие у него так называемого «чувства 

языка», что служит дополнительным параметром при функциональной диагностике 

пограничных нарушений. 

Виды заданий: 

 Составление предложений различных типов; 

  Использование различных видов связи в словосочетаниях; 

 Образование различных форм слова (словоизменения); 

 Использование различных способов словообразования. 

Обследование словарного запаса проводится на несколько ином уровне, чем у 

младших школьников, хотя общее количество обследуемых словарных единиц примерно 

такое же – около сотни. Естественно, что сложность предъявляемого материала и 

дидактические приемы будут зависеть от возраста школьника и степени речевого 

недоразвития. Поэтому в тяжелых случаях мы можем использовать предметные и 

сюжетные картинки, с опорой на которые школьники должны ответить на вопросы: Что 

это? Кто это? Что делает? Какой? Где? и др. 

У школьников с менее выраженной патологией речи с учетом их более широкого 

жизненного опыта, возросшим уровнем обобщения, расширившимися представлениями 
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об окружающем мире, можно использовать одну предметную картинку для организации 

ситуативного поля. С помощью вопросов логопед может исследовать состояние часто и 

редко употребительной лексики в активном словарном запасе ребенка. Например, 

демонстрируя картинку «самолет», педагог задает следующие вопросы: Что это? Назови 

части самолета? Зачем нужны самолеты? Какие бывают самолеты? Кто управляет 

самолетом? Какие еще профессии в авиации ты знаешь? и др. Естественно, что отбор 

ситуаций должен коррелировать с представлениями ребенка и его жизненным опытом. 

Наличие речевой патологии характеризуется наличием своеобразия формирования 

семантических представлений, лежащих в основе словарных единиц. Поэтому при 

обследовании школьников в первую очередь обращается внимание на использование 

лексики в адекватном значении, на тот смысл, который вкладывает ребенок в то или иное 

слово, на способы актуализации лексики. 

При обследовании активного словарного запаса школьников предъявляют те 

задания, которые помогают раскрыть качественные особенности лексикона ребенка. С 

этой целью исследуются обобщающая функция речи, на примере обобщающих понятий, 

переносного значения слова, многозначности. Детям предъявляются различного рода 

задания по подбору пары, составлению словосочетаний и предложений с определенными 

словами, продолжение ряда слов по признаку включения их в одно видовое понятие, 

подбор антонимов и синонимов, исключение лишнего слова и проч. Специфичность 

выполнения данных заданий, а именно, использование слова в расширенном значении или 

в суженном, ситуативно связанном значении, актуализация слов и их смешение по 

звуковому сходству, как правило, свидетельствует о несформированности лексической 

системы в языковом сознании ребенка. 

Оцениваются следующие показатели: 

 грамматическое оформление высказывания (тип используемых 

предложений, их структура, наличие средств словоизменения и словообразования, 

адекватность их использования); 

 уровень владения грамматическими средствами в самостоятельной речи 

(употребление и понимание); 

 степень обучаемости грамматическому оформлению языковых и речевых 

единиц; 

 характер грамматических ошибок; 

 словарный запас (соответствие объема словаря возрастным нормам и 

потребностям высказывания, адекватность его использования, смысловое 

наполнение лексики); 

 соотношение лексики, относящееся к различным морфологическим 

категориям; 

 характер парадигматических и синтагматических связей; 

 способы актуализации лексики. 

 звукослоговое и ритмическое наполнение лексики (акцентный контур 

слова); 

 

Обследование звуковой стороны речи 

Краткая аннотация: обследование звуковой стороны речи предполагает, в том 

числе, исследование состояния звукопроизношения, слоговой структуры слова, 
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фонематического восприятия. Эти недостатки могут носить самостоятельный характер 

или обуславливать неуспешность освоения метапредметных навыков чтения и письма. В 

результате ребенок становится неуспевающим по всем предметам учебного цикла. 

Цели: 

— определить уровень сформированности навыка владения правильным 

произношением в различных условиях предъявле¬ния и использования языкового 

материала (при изолированном произнесении; отраженно; в отработанных ранее слогах, 

словах и предложениях; при фиксации внимания на качестве произнесе¬ния; в 

спонтанной речи и проч.); 

— обнаружить недостаточность фонематического восприятия и 

фонематических представлений у ребенка, их выраженность и характер; 

— выявить уровень сформированности ритмико-мелодической стороны речи и 

умения пользоваться различными слоговыми структурами при продуцировании 

высказывания и при его вос¬приятии; 

Методические рекомендации по процедуре проведения и анализу результатов. 

Обследование звуковой стороны речи проводится в ходе беседы, изучения уровня 

сформированности устной и письменной речи. При необходимости более тщательного 

исследования используются задания, аналогичные заданиям для младших школьников, но 

на усложненном вербальном материале. 

Оцениваются следующие показатели: 

• уровень сформированности звукопроизношения; 

• уровень сформированности фонематического восприятия и, в частности, 

фонематического слуха; 

• характер ошибок; 

• степень выраженности недостаточности. 

 

 

Методика обследования заикания 

Цель: выявление наличия заикания, определение его характера и степени тяжести. 

Методические рекомендации по процедуре проведения и оценке результатов. 

Выявление наличия заикания, его характера и тяжести проявления проводится в 

процессе общения с ребенком и обследования других сторон речи. 

В качестве специфических приемов можно выделить: отраженно-сопряженное 

проговаривание, чтение стихов, проговаривание автоматизированных рядов(например, 

счет до десяти, перечисление дней недели и проч.). 

Оцениваются следующие показатели: 

 наличие пароксизмов заикания, их степень выраженности, 

локализация; 

 тип дыхания и особенности речевого выдоха; 

 наличиестраха речи, перечень ситуаций, в которых он проявляется; 

 отношение к собственному дефекту. 
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Примерная форма речевой карты 

Речевая карта 

 

Дата обследования___________________________________ 

Фамилия ____________________________________________ 

Имя________________________________________________ 

Отчество _____________________________________________ 

Возраст (г.р.)____________________________________________________ 

Родной язык (наличие двуязычия в семье)____русский_________ 

Сведения о родителях: 

мать__________________________ 

отец____________________ 

Домашний адрес ___________________________________________ 

Телефон___________________________________________________ 

Обучается в настоящее время_________________ 

Заключение ПМПК_________________________ 

Где обучался (кем направлен)_________ 

Личностные особенности 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Особенности коммуникативного поведения 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Состояние связной речи 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Уровень сформированности лексического строя (объем, структура) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Уровень развития грамматического строя 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Состояние звуковой стороны речи:  

Звукопроизношение 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Фонематическое восприятие 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Слоговая структура слова 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Просодическая сторона речи 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 Особенности строения и двигательные функции артикуляционного аппарата 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Чтение 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Письмо 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Языковая и метаязыковая способности 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Дополнительные данные 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Логопедическое заключение: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

______________________ подпись 

 

По итогам обследования учащиеся делятся по группам, составляются рабочие 

программы и график логопедических занятий. 

Коррекционно-развивающая работа проводится в форме индивидуальных, 

групповых и подгрупповых занятий, направленных на формирование полноценных рече-

мыслительных процессов, обеспечивающих полноценную речевую деятельности детей с 

ТНР, а также совершенствование их социальной и учебной коммуникации и адаптации к 

условиям обучения в основной школе. 

Содержание коррекционных занятий определяется дифференцированными целями и 

задачами коррекционной работыс обучающимися на ступени основного общего 

образования в зависимости от структуры дефекта и тяжести его проявления. Основными 

направлениями работы являются: 
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а) восполнение пробелов в развитии устной речи и формирование полноценной 

речевой деятельности; 

б) развитие психических функций и пространственных представлений, 

обеспечивающих функционирование механизмов письменной речи: 

в) коррекция дисграфии и дислексии; 

г) формирование и развитие предпосылок, обеспечивающих усвоение 

программного материала по разделу «Филология», а также формирование умений 

работать с текстами любой направленности (в т.ч. гуманитарной, 

естественнонаучной, текстами задач и т.д.). 

Продолжительность и интенсивность занятий определяется индивидуально, 

однако, каждый ученик должен посетить Коррекционно-развивающие занятия учителя-

логопеда по программе коррекционной работы (коррекционно-развивающий курс 

«Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия») не реже 2 раз в неделю. 

Ориентировочная продолжительность занятий: 

Групповое занятие (наполняемость от 6 до 8 человек – до 30 минут); 

Подгрупповое занятие (наполняемость от 2 до 6 человек – до 25 минут); 

Индивидуальное занятие (до 20 минут). 

Речевой материал, предъявляемый на коррекционно-развивающих занятиях должен 

коррелировать с программным материалом по другим предметам, но изучаться в 

практическом плане (без введения терминологии) и с опережением по сравнению с 

изучением теории. 

 

Шаблон Программы 

индивидуального логопедического сопровождения обучающегося с …. 

(логопедическое заключение)  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностные результаты:  

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 

Познавательные УУД:  

Коммуникативные УУД:  

Предметные результаты: 

Основные методы обучения, используемые на занятиях: 

СОДЕРЖАНИЕ 

Поставленные программой задачи отражаются в ее содержании и реализуются в ходе 

изучения следующих тем: 

Форма организации деятельности учащихся:  

Тематическое планирование коррекционной работы  
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№№ 

Тема занятия 
Кол-во 

часов 

   

   

   

   

   

   

 

В конце года вновь проводится обследование речи обучающегося и решается 

вопрос о целесообразности его дальнейшего посещения логопедических занятий.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, логоритмика и др.), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ТНР.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

разрабатываются индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может 

осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной 

поддержкой, а также поддержкой тьютора образовательной организации.  

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить 

зоны ответственности между учителями и разными специалистами, описать их 

согласованные действия (план обследования детей с ТНР, особые образовательные 

потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные 

учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики 

развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк образовательной организации, 

методических объединениях рабочих групп и др.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов 

(учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), 

педагог-психолог, медицинский работник) внутри образовательной организации; в 

сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем 

обучающегося, предоставлении ему специализированной 

квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного 

развития обучающегося;  
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 составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка.  

 

Специальные условия реализации программы  

 

Кадровые условия 

Учитель-логопед, проводящий коррекционно-развивающий курс «Индивидуальные 

и подгрупповые логопедические занятия», должен иметь профессиональное 

педагогическое образование в области логопедии. 

Лица, имеющие высшее педагогическое (психолого-педагогическое, 

психологичесое) образование по другим профилям, для реализации данной программы 

должны пройти профессиональную переподготовку в области логопедии с получением 

диплома о профессиональной переподготовке установленного образца. 

 

Материально-технические условия: 

 - технические средства обучения, включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, с учетом специальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- специальные учебные пособия, рабочие тетради, специальные дидактические материалы; 

- при необходимости (в случае отсутствия устной и письменной речи) использование 

альтернативных средств коммуникации; 

- контролируемый доступ обучающихся к информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет. 

 
2.4. Рабочая программа воспитания 

 
«Утверждено» 

приказом директора по   

школе     

№  61 от  30  августа 2024г. 

 

 

 

 
            
 
 
 
 

 

 

Программа  воспитания ФОП НОО 
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МБОУ ВМО 

 «Майская средняя школа имени А.К. Панкратова» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

п. Майский, 2024 г. 

 

 

 

 

                                            Пояснительная записка. 
       Программа воспитания основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими 

программами воспитания для образовательных организаций дошкольного и среднего 

профессионального образования. 

Программа воспитания: предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности в образовательной организации; 

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей); 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; 
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предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 

принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 

ценностей; 

предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

       Программа воспитания  школы включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 

образовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом 

обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью 

образовательной программы, в том числе предусматривающей углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся. 

 
НОРМАТИВНЫЕ  ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями) 

Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации»  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413" 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413" 

Устав МБОУ ВМО  «Майская средняя школа имени А.К.Панкратова» 

Локальные акты школы. 
 

      В рабочую программу воспитания внесены изменения с учетом обновленых ФГОС на 

основании Письма Минпросвещения России от 18.07.2022 N АБ- 1951/06 "Об 

актуализации примерной рабочей программы воспитания" 
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Раздел 1, Целевой 

 1.1. 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. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России. 

1.2. Воспитательная деятельность в МБОУ ВМО «Майская средняя школа имени 

А.К.Панкратова»  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. 

1.3. Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: 

-развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

-формирование 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. 

1.4. Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 

усвоение обучающимися 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 социальных отношений, 

применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС НОО. 

1.5. Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ 

включают: 

осознание российской гражданской идентичности; 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

1.6. Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 
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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, возрастосообразности. 

        1.7. Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС НОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в 

части: 

1) Гражданского воспитания, способствующего формированию российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры. 

2) Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности. 

3) Духовно-нравственного воспитания 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) Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

5) Физического воспитания, ориентированного на 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) Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся 

результатов в профессиональной деятельности. 

7) Экологического воспитания, способствующего формированию 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, ориентированного на 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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1.8. Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП НОО 

установлены ФГОС НОО. 

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. Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 

содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 

пространства. 

1.9. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

1.9.1. 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, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

1.9.2. 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. 

1..9.3. Эстетическое воспитание: 

способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей; 
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проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре; 

проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

1..9.4. 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. 

1..9.5. 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. 

1..9.6. 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. 

1.9.7. 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. 

      
В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

 

РАЗДЕЛ 2, СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

     Полное наименование образовательного учреждения: Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение Вологодского муниципального округа  «Майская 
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средняя школа имени А.К. Панкратова».  

Руководитель образовательной организации, директор школы – Попов Сергей   

Николаевич. 

Функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения осуществляют 

исполнительные органы государственной власти – Комитет по образованию и культуре 

Вологодского муниципального округа и Администрация Вологодского района  (далее – 

Администрация района). В соответствии с приказом  Департамента  образования  

Вологодской области «Об аккредитации образовательных учреждений» № 1535 от 03 

июня 2013 года Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

Вологодского муниципального округа «Майская средняя школа имени А.К. Панкратова» 

аккредитовано по ступеням начального общего, основного общего, среднего полного 

общего образования.  

Школа расположена в сельской местности, поселке Майский Вологодского района, 

который является административным центром Майского сельского поселения. Это 

крупное поселение, где расположены многие социальные учреждения. Есть детский садик, 

Дом культуры, где работают кружки и объединения  разной направленности, поселковая 

библиотека, открыт Физкультурно-оздоровительный комплекс «Ледовый дворец». 

Градообразующим предприятием Майского поселения является СХПК «Племзавод 

«Майский». Численность населения поселка Майский более 5 тысяч человек. Поселок 

находится в 9,5 км от областного центра, 80% родителей учащихся работают в областной 

столице. 

Основным предметом деятельности школы является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования.  

Документы, на основании которых школа  осуществляет свою деятельность:  

1.Устав МБОУ ВМО «Майская средняя школа имени А.К.Панкратова»;  

2.Лицензия на правоведения образовательной деятельности. Выдана  Департаментом 

образования Вологодской области: серия 35 П01 № 0002759, регистрационный № 8804 от 

02 ноября 2015 года. Срок действия лицензии — бессрочно.  

3.Свидетельство о государственной аккредитации. Выдано Департаментом образования 

Вологодской области: серия 35 А01 № 0000609, регистрационный № 39 08 от 03 февраля 

2016 года. Свидетельство действительно по 03 июня 2025 года.  
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Обучение в школе организовано в одну смену. Приказом Управления образования 

Вологодского муниципального района  01 сентября  2015 года школе присвоено имя Героя 

Советского Союза А. К. Панкратова. В 2015 году школа стала лауреатом Всероссийского 

конкурса «100 лучших школ России» в номинации «Патриотическое воспитание». 

Школа расположена в типовом 2-х этажном кирпичном здании, в 1982 году школа 

реорганизована из 8-летней в среднюю школу. Контингент школы в 2023-2024 учебном 

году составляет 710 человек, что превышает проектную мощность учреждения, которая 

рассчитана на  400 чел.  Обучающиеся школы проживают  в 14 населенных пунктах, 

поэтому  организован подвоз учащихся (156 чел.) . С 2013 года в школе имеется кабинет 

ГИБДД, который оснащен наглядными материалами, информационными стендами по 

изучению дорожных знаков, оказанию первой медицинской помощи. Созданы 

специальные информационные уголки для юных водителей мототранспорта и юных 

инспекторов дорожного движения. Кабинет используется для проведения внеурочной 

деятельности   и занятий по дополнительному образованию обучающихся школы. В 

актовом зале действует спортивно- тренировочный комплекс ГИБДД «Зарница». На базе 

школы открыт 1 кадетский класс правоохранительной направленности (ГИБДД) , 3  

кадетских  класса МЧС.. С 2018 году на базе МБОУ ВМО «Майская средняя школа имени 

А.К. Панкратова» создан  патриотический Центр  военной допризывной подготовки 

обучающихся. 

С 2012 года школа имеет лицензию на ведение образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам. На базе  школы  ведутся занятия  в 

объединениях дополнительного образования детей по программам гуманитарной, 

художественной, технической направленностей. Охват учащихся дополнительным 

образованием составляет -95%., многие дети занимаются в учреждениях ДО г. Вологды. 

Обучающиеся школы принимают  активное участие в спортивных, творческих и 

патриотических мероприятиях и конкурсах всех уровней – районных, областных, 

федеральных, всероссийских и международных.  

На базе школы в каникулярное время функционирует детский оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием детей «Солнышко». Ежегодно в целях обеспечения 

занятости обучающихся проводятся трудовые бригады и выездные загородные   

палаточные лагеря. 

Сетевыми   партнерами школы  в организации воспитательной работы с 

обучающими являются  учреждения культуры посёлка, правовые структуры Вологодского 
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муниципального района (Управление ГИБДД   УМВД России по Вологодской области, 

инспекция по делам несовершеннолетних ВМР, МЧС), Центр пожарно-прикладного 

спорта (п. Молочное), Школа боевых искусств (г. Вологда), Совет ветеранов п.Майский, 

физкультурно-оздоровительный комплекс п. Майский, Вологодская Государственная 

молочная академия им. Н.В.Верещагина.                          

Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования в 35  классах комплектах. 

Форма обучения - очная, бучение проводится в одну смену. 

           В 2022 году школой  приобретено современное учебное оборудование, согласно 

перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации образовательного процесса, утвержденного приказом Министерства 

Просвещения России от 23.08.2021 г. №590. 

Основные компоненты информационно-образовательной среды школы: 

- официальный сайт МБОУ ВМО «Майская средняя школа имени А.К. Панкратова» 

- Электронный журнал,  

- Электронные образовательные ресурсы, 

- Сетевые сообщества, официальные страницы месенджеров ВК, Телеграмм-канал и др. 

- Медиатека, 

Электронные портфолио учащихся и педагогов. 

 

2.2Воспитывающая среда школы  

       Воспитывающая среда — это содержательная и динамическая характеристика уклада, 

которая возникает вокруг общностей, основанных на заданных укладом ценностных 

основаниях. Содержание воспитывающей среды определяется целью и задачами 

воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками. Воспитывающая среда запускает и поддерживает процесс воспитания через 

осмысленные скоординированные педагогические усилия воспитывающих взрослых, 

управленческий ресурс, активную деятельность самих обучающихся. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные 

в укладе. 

 1.Модули  инвариантные (11) Программы  воспитания:  

1.Основные школьные дела (церемонии награждения обучающихся и педагогов). 
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2.Классное руководство (курс ВД «Разговоры о важном»,  курс ВД «Герои 

Вологодчины» 2-4 кл.). 

3.Урочная деятельность (открытые уроки). 

4.Внеурочная деятельность (курс ВД «Герои Вологодчины» 5-9 кл, «Истоки») 

5.Взаимодействие с родителями (привлечения родителей в реализацию проекта 

«Разговоры о важном»). 

6.Самоуправление. 

7.Профориентация (реализация профориентационного минимума, основной уровень,  

курс ВД «Россия- мои горизонты» 6-11 кл.). 

8.Профилактика и безопасность (Совет профилактики, Школьный совет медиации, 

Психолого-педагогический консилиум, Программа «Кибербезопасность» 1-11 кл.в рамках 

классного руководства).  

9.Внешкольные мероприятия. 

10.Организация предметно-пространственной среды (церемониал поднятия 

государственного флага Российской Федерации). 

11. Социальное партнёрство (МБУ ДО ВМО «ЦРО», Вологодское региональное 

отделение рукопашного боя, спортивный клуб  «Самбо», ДК «Майский», библиотека, 

ФОК п. Майский, музей истории СХПК «Племзавод «Майский, ВГМА им. Н.В. 

Верещагина ,ОМВД Вологодского района, МЧС пожарно - спасательная часть  п. 

Молочное, Учебно-методический  центр ВОСВОД ,Центр опережения профессиональной 

подготовки Вологодской области , БУ ВО «Областной центр психолого- педагогической   

и  медицинской помощи» ,Образовательный центр «Импульс», Вологодский 

государственный университет (ВоГУ) , АОУ ДО ВО «Региональный центр 

дополнительного образования», Центра «Дом научной коллаборации имени С.В. 

Ильюшина»). 

2.Медиацентр (цель- создание новых  мест для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ,  1 программа  «Медиажурналистика»,4 группы, 63 чел., 

помощь в подготовке визиток, видеосюжетов для мероприятий,  школьный проет «Письма 

с фронта»,  организация проектной  деятельности учащихся.) 

3. Школьный музей (дата создания - 2014 г, историко-краеведческий профиль, 

выставочная экспозиция «Неугасима память поколений…». Музей зарегистрирован в 

Федеральном реестре. «Уроки мужества»,   исследовательский проект «Воины 

интернационалисты- выпускники Майской школы», патриотические мероприятия и 

встречи с участниками военных операций)  

4.Школьный  театр (программа ДО «Час актерского мастерства» (14-15 лет) 18 чел., – 

«Экологический театр» (начальная школа, 48 чел. Участие – конкурс «Живая классика», 

театрализованные мероприятия, посвященные Дню Победы, муниципальный  конкурс 

экологических театров). 

5.Школьный хор (коллективы учащихся начальной,  основной школы, ансамбль 

педагогов. Ежегодный  фестиваль патриотической песни -100% охват учащихся. 
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6. Кадетские  классы   (класс правоохранительной направленности-6к, класс МЧС-

5к,7к,9к. Всего-85 чел. Внеурочные программы: «Основы строевой подготовки»,  

«Самбо», «ЮИД», «Зарница». Почти все кадеты занимаются спортом- футбол, хоккей, 

плаванием) 

7 Центр детских инициатив (с 2022г., руководит работой Центра советник директора по 

воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Место 

проведения мероприятий первичного отделения «Движение первых»). 

 

8. Детские общественные организации (В школе реализуются программы «Орлята 

России» начальная школа, 109 чел. , первичное отделение РДДМ «Движение первых» 98 

чел., Юнармия - в основном учащиеся кадетских классов , 89 чел..  

9.  Школьный спортивный клуб «Движение» (охват-520 чел., 8 видов спортивной 

деятельности- футбол, волейбол, скалолазание, туризм, самбо, лыжи, спортивная 

стрельба). Участие в областной спартакиаде ШСК (2и 3 места), областных и 

муниципальных спортивных мероприятиях. 

 

10. Родительский Совет (создан в 2022 г, 42 чел, представители от всех классов, 1 раз в 

четверть заседания) 

11.Социальное партнерство (МБУ ДО ВМО «ЦРО», Вологодское региональное 

отделение рукопашного боя, спортивный клуб  «Самбо», ДК «Майский», библиотека, 

ФОК п. Майский, музей истории СХПК «Племзавод «Майский, ВГМА им. Н.В. 

Верещагина ,ОМВД Вологодского района, МЧС пожарно - спасательная часть  п. 

Молочное, Учебно-методический  центр ВОСВОД ,Центр опережения профессиональной 

подготовки Вологодской области , БУ ВО «Областной центр психолого- педагогической   

и  медицинской помощи» ,Образовательный центр «Импульс», Вологодский 

государственный университет (ВоГУ) , АОУ ДО ВО «Региональный центр 

дополнительного образования», Центра «Дом научной коллаборации имени С.В. 

Ильюшина»). 

12. Добровольческая деятельность – волонтерский отряд «Юный поисковик» оказание 

поддержки воинам СВО, изготовление блиндажных свечей, праздничных подарков 

.Сотрудничество с фондом «Гуманитарная инициатива «Армия Отечества». Клуб 

«Память» -облагораживание воинского мемориала Аллея Героев Вологодского района (п. 

Майский), памятный камень Герою Советского Союза А.К.Панкратову, акция «Подарок 

солдату»). 

13. Дополнительное образование ( 10 программ ДО- Социально-гуманитарная 

направленность, художественная направленность, техническая направленность, 

физкультурно-спортивная направленность- охват 689 чел. Многие дети занимаются  в 

объединениях ДО г. Вологды) 
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Социальные  партнеры школы: 

-АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», Центр развития 

образования Вологодского муниципального округа; 

-МБУ ДО ВМР «ЦРО» (Методическое обеспечение образовательного 

процесса, организация мониторингов, образовательных форумов, воспитательных 

мероприятий с учащимися); 

-Федерация г. Вологды  по рукопашному бою. Вологодское региональное отделение 

рукопашного боя, спортивный клуб  «Самбо» 

( Проведение занятий по программам дополнительного образования на базе школы по 

самбо); 

-ДК «Майский» (Совместное проведение  поселковых мероприятий, взаимодействие  

в организации театральных постановок, в организации профилактической деятельности с 

несовершеннолетними, склонных к противоправным действиям); 

-ФОК п. Майский, БОУ «Олимп» (Организация спортивно- массовой работы с 

учащимися школы, организация волонтерской деятельности,  волонтерская деятельность); 

-Библиотека п. Майский (Взаимодействие по проведению  воспитательных 

мероприятий с учащимися гражданско- патриотической, правовой, историко- 

краеведческой  направленности); 

-СХПК «Племзавод «Майский, музей истории СХПК «Племзавод «Майский», 

ВГМА им. Н.В. Верещагина (Взаимодействие  по программам профориентационной 

направленности, в проведении проф.экскурсий и воспитательных мероприятий); 

-ОМВД Вологодского района, транспортная полиция (Организация деятельности по 

профилактике детско-дорожного травматизма, взаимодействие в организации   

образовательной деятельности школы с  кадетскими классами  правоохранительной 

направленности); 

-МЧС, пожарно - спасательная часть  п. Молочное (Организация  профилактической 

работы с учащимися школы по безопасности жизнедеятельности человека, проведение 

занятий по пожарно- спортивному направлению с   кадетскими  классами  МЧС); 

-Учебно-методический  центр ВОСВОД (Общеразвивающая программа  

дополнительного образования  «КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ». Повышение 

квалификации педагогических работников по  программе «Доброволец - инструктор»); 

-Центр опережения профессиональной подготовки Вологодской области (совместная 

реализация профориентационных проектов   учащимися школы); 

-БУ ВО «Областной центр психолого- педагогической   и  медицинской помощи» 

(Организация профилактической помощи учащимся с девиантным (отклоняющимся) 

поведением, проведение СПТ тестирования с учащимися); 

-Образовательный центр «Импульс» (Участие в программах поддержки  одаренных 

детей, образовательных проектах  по работе с учащимися  девиантного поведения); 
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-Вологодский государственный университет (ВоГУ) (Проведение совместных 

спортивных состязаний, профориентационное информирование учащихся, участие в 

мастер-классах); 

-Центральная районная больница (организация профилактической деятельности по 

оздоровлению учащихся); 

-АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного образования», Центра «Дом 

научной коллаборации имени С.В. Ильюшина» (сетевое взаимодействие по организации 

занятости детей дополнительным образованием); 

 

2.3. Воспитывающие общности (сообщества) в школе 

   Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития обучающегося, 

где он апробирует, осваивает способы поведения, обучается вместе учиться, играть, 

трудиться, достигать поставленной цели, строить отношения. Основная цель – создавать в 

детских взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать стремление и умение 

помогать друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, поведению, общими 

усилиями достигать цели.  

    В школе обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся разных возрастов, 

при возможности обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся с детьми в 

дошкольных образовательных организациях. Детские общности также реализуют 

воспитательный потенциал инклюзивного образования, поддержки обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и с ОВЗ; 

 детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, 

способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей 

и отношений участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. Основная цель — содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех 

участников; 

 профессионально-родительские. Общность работников школы и всех взрослых 

членов семей обучающихся. Основная задача общности — объединение усилий по 

воспитанию в семье и школе, решение противоречий и проблем, разносторонняя 

поддержка обучающихся для их оптимального и полноценного личностного развития, 

воспитания; 

 профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками школы, которые должны разделять те ценности, которые заложены в основу 
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Программы. Требования к профессиональному сообществу школы: 

  соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  

  уважение и учёт норм и правил уклада школы, их поддержка в 

профессиональной педагогической деятельности, в общении; 

  уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), 

коллегам; 

  соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, 

достоинству педагога, учителя в отечественной педагогической культуре, традиции; 

  знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с 

ними с учетом состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении 

законных интересов и прав всех обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогов; 

  инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к 

сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), коллегами; 

  внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с учетом 

индивидуальных особенностей каждого; 

  быть примером для обучающихся при формировании у них ценностных 

ориентиров, соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

  побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к 

взаимодействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, 

ответственность.  

2.4. Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в 

соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

 гражданское воспитание, формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней 

Российской государственности, изучение и уважение прав, свобод и обязанностей 

гражданина Российской Федерации; 

 патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России, формирование общероссийской 
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культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, 

эмоционального благополучия, личной и общественной безопасности, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, 

профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны и защиты окружающей 

среды; 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учётом личностных интересов и потребностей. 

2.5. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется в   

следующих основных сфер совместной деятельности школьников и педагогов 

 

Инвариантные модули:              

               

 

             Модуль  №1 «Основные  школьные дела» 

 



453 

 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. 

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.  

Задача возрождения национальных традиций, воспитание духовной культуры, 

привитие любви к своей малой Родине через осознание корней истории своего поселка – 

важнейший приоритет воспитательной системы школы. Для реализации данного модуля в 

школе используются следующие традиционные общешкольные дела: 

На школьном уровне: 

 - Торжественные ритуалы: «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в 

пятиклассники», «Торжественная линейка 1 сентября», «Последний звонок». 

Торжественные церемонии позволяющие ощутить радость от принадлежности к 

школьному сообществу, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. Способствуют 

поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу. 

- социальный проект «Аллея Героев славы Вологодского муниципального района»; 

- Лыжня России; 

- Школьные акции «Чистый двор», «Зеленый патруль», «Кормушка для птиц», 

«Покровские встречи», «Подарок солдату»; 

- Социальные проекты: экологическая акция по сбору использованных батареек, 

«Братья наши меньшие»; 

Общешкольные праздники:   

- Концерты «День учителя»,  

-  «День пожилого человека»,  

-  «Новогодние огоньки», 

-  «23 февраля»,  

-  «8 марта»  

-  «День Победы». 

На внешкольном уровне: 

- Районная спартакиада; 

- Кубок Главы Вологодского района по волейболу; 

- акция  «Бессмертный полк»; 

- праздники: «День пожилого человека», «День Учителя», «День Памяти Героя» 

 Мероприятия дают возможность творческой самореализации школьников, 

помогают в развитии социально значимых отношений школьников и накопления ими 
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опыта быть приветливыми, вежливыми по отношению к пожилым людям, быть 

любящими и отзывчивыми детьми, знать и любить свою Родину, уметь сопереживать, 

проявлять сострадание к другим. 

Данный модуль имеет особое значение в настоящей рабочей программе 

воспитания, а ключевые дела рассматриваются как важнейший неотъемлемый ресурс 

реализации воспитательной системы Школы. 

Важными принципами организации ключевых дел является их коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение. На всех этапах 

взрослые и дети действуют вместе, как равноправные партнеры, что создает атмосферу 

общей уверенности и ответственности. 

Внешкольный уровень 

1. Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности, ориентированные на 

преобразование окружающего Школу социума. 

Проект «Дети - детям». Проект реализуется в сотрудничестве детским садиком п. 

Майский.  Для воспитанников детского сада учащиеся школы проводят  занятия по 

дорожной безопасности, концерты, приуроченные к знаменательным датам. 

Проект «Аллея Славы героев». Большой общешкольный проект, посвященный 

празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (далее – 

Великая Отечественная война). Проект включает в себя различные формы 

деятельности, варьирующиеся в зависимости от контекста конкретного учебного года: 

- организация поздравления ветеранов и детей Великой Отечественной войны 

(жителей поселка Майский); 

- подготовка и проведение праздничного концерта, приуроченного к 9 мая; 

- подготовка театральных постановок (школьная студия музыкально-

театрального творчества); 

- марафоны стихов, песен, очерков на тему Великой Отечественной войны; 

- встречи-конференции с ветеранами и детьми Великой Отечественной войны. 

Сбор макулатуры, в том числе для оказания благотворительной помощи (к примеру, 

приюту животных). 

 -Социальный проект «Тропа здоровья» в рамках федерального грата. Проведение  с 

учащимися школы познавательных экскурсий, походов, работы по расчистке от 

мусора  территории Вологодского района (д. Ермолово, на Тропе здоровья)  

Ежегодные муниципальные, областные, всероссийские акции (в том числе по линии 

Российского движения школьников), посвященные значимым отечественным и 

международным событиям, праздничным датам календаря, а также актуальным 

вопросам безопасности и здоровья детей. 

Всероссийские патриотические акции ко Дню Неизвестного Солдата (3 декабря), 

ко Дню Героев Отечества (9 декабря), Акция ко Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (27 января). Акции предполагают широкое 

информационное освещение (печатные материалы на стендах Школы, тематические 

посты в официальной группе Школы в социальной сети «ВКонтакте»), проведение 

пятиминуток, бесед, классных часов, просмотры фильмов. 

Всероссийские акции РДШ: ко Дню матери, ко Дню книгодарения, ко Дню 

защитников Отечества (в том числе, «Армейский чемоданчик»). Данные акции 

предполагают организацию дел Школы с использованием концепций РДШ (частично, 

с учетом специфики традиций Школы, или полностью). 
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Областная Благотворительная акция «Письмо и подарок солдату». Акция 

способствует воспитанию патриотизма через формирование представления об 

армейской службе как деле служении Родине, заключается в сборе и отправке 

обучающимися (совместно с родителями) писем и посылок в адрес выпускников 

Школы – солдат российской армии, а также учащихся военных учебных заведений 

страны. 

 

Школьный уровень: 

1. Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы Школы. 

День учителя. Ключевое дело, объединяющее все классы Школы за счет 

реализации каждым коллективом идеи-концепции «сюрприза» для классного 

руководителя (меняется каждый год). Обязательным моментом дела является 

праздничный концерт из номеров, подготовленных желающими поздравить учителей 

учащимися. 

Новый год (организация новогодних спектаклей и игровых программ для 

начальной школы). В процессе постановки, организации и проведения участвуют 

воспитанники школьной студии театрально-музыкального творчества. При этом дети 

приобретают и совершенствуют умения в области актерского мастерства, при желании 

приобретают опыт оформительской деятельности (изготовление, монтаж декораций). В 

процессе общения с младшими школьниками воспитанники студии формируют свои 

лидерские, организационные качества. Обучающиеся начальной школы в качестве 

зрителей осваивают нормы поведения в различных ситуациях (спектакль, праздник), 

получают представления об определенных нравственных категориях, моральных 

принципах и т.д., заложенных в сценарии. 

Малые Олимпийские Игры. Общешкольное спортивное мероприятие 

(зимнее/весеннее), предполагающее командное участие всех классов школы. Суть дела 

заключается в прохождении каждой командой определенного набора станций согласно 

индивидуальному маршруту с выполнением спортивных заданий. Игры способствуют 

формированию дружного ученического коллектива. 

2.Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в Школе и развивающие школьную идентичность детей: 

 «Посвящение пятиклассников».  

«Посвящение в десятиклассники». Содержание данного ключевого дела связано с 

задачей реализации творческого, интеллектуального потенциала обучающихся, как 

лично каждого, так и коллектива, вновь сформировавшегося профильного класса. 

Последние звонки (9, 11 классы)». Традиционные праздники, обязательным элементом 

которых являются творческие номера часто юмористического характера в исполнении 

выпускников, учителей и родителей Школы. В качестве дополнения и в пользу 

особой значимости ключевого дела 

«Последние звонки» следует сказать, что данные праздники рассматриваются как 

большие полноценные проекты, подготовка к реализации которых распространяется на 

все годы, проведенные выпускниками в школе – время формирования, развития и 

совершенствования способностей детей, т.е. время получения результатов разного 

уровня. Таким образом, сам проект «Последний звонок» становится формой 

представления этих результатов. 
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  3.Церемонии награждения (по итогам года) школьников за защиту чести  Школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, активное участие в жизни Школы 

. Данное ключевое дело способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

Торжественная церемония чествования лучших учащихся Школы по итогам года. 

Выдвижение обучающихся для участия в Церемонии осуществляется в ходе открытого 

обсуждения в классных коллективах, а также по инициативе педагогов Школы в 5 номинациях: 

-«За особые достижения в учении»; 

-«За особые достижения во Всероссийской олимпиаде школьников»; 

-«За особые достижения в проектной и исследовательской деятельности»; 

-«За особые достижения в спортивных соревнованиях за честь школы»; 

-«За особые достижения в общественной жизни школы». 

В Церемонии участвуют и обучающиеся, и их родители. Программа мероприятия включает 

творческие номера обучающихся Школы, приглашенных артистов. 
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       Модуль № 2 «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 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 уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 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 через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 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;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Формы реализации воспитательного компонента урока в Школе: 
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Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться 

дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего 

места. При этом у обучающихся формируются навыки самообслуживания, ответственности за 

команду-класс, уважение к окружающим, принятие социальных норм общества. 

Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной повестки, 

обсуждение проблем современного общества через предметную составляющую (к примеру, на 

уроках обществознания). Создание условия для применения предметных знаний на практике, в 

том числе и в социально значимых делах (к примеру, использование знаний по экономике в 

рамках обучения на профильных курсах по предпринимательству). Такая деятельность 

развивает способность приобретать знания через призму их практического применения. 

Проектная деятельность по предмету, в том числе в рамках участия в  конференциях 

«Первые шаги в науку», «Мир через культуру». В процессе проектной деятельности 

происходит развитие навыков исследовательской работы; навыков коммуникации и 

саморазвития, получение позитивного опыта общения со взрослым на основе предмета, 

знакомство с проектным циклом. 

В МБОУ ВМО «Майская средняя школа имени А.К.Панкратова» реализация 

школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагается через 

следующие методы, приемы и формы работы: 

Целевые приоритеты Методы и приемы, формы работы 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба, 

поручение 

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения 

Часы общения школьников со старшими и 

сверстниками, соблюдение учебной 

дисциплины, обсуждение норм и правил 

поведения 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений 

Обсуждение, высказывание мнения и его 

обоснование, анализ явлений 

Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

Демонстрация примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся 

Интеллектуальные игры, круглые столы, 

дискуссии, групповая работа, работа в парах 
 

Реализация программы «Наставничество» Организация социально-значимого 

сотрудничества и взаимной помощи 
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Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности школьников 

Реализация индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

                                         Модуль №3 «Классное руководство» 

     Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с ученическим 

коллективом по следующим направлениям: индивидуальная работа с обучающимися; работа с 

учителями-предметниками в данном классе; работа с родителями обучающихся или их законными 

представителями. 

Работа с классом 

1. Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе. 

Организация интересных и полезных для личностного развития совместных дел с обучающимися 

класса (познавательной, трудовой, спортивно- оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них обучающихся 

с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

2. Классные часы (основная форма взаимодействия классного руководителя и ученического 

коллектива) как время плодотворного и доверительного общения педагога и обучающихся: 

- тематические (посвященные значимым датам календаря образовательных событий, 

различного рода и уровня акциям, способствующие расширению кругозора детей, формированию 

эстетического вкуса, воспитанию патриотизма; 

- игровые (предполагающие организацию общего досуга, нацеленные на сплочение 

коллектива, поднятие коллективного настроения, предупреждение стрессовых ситуаций); 

- проблемные (инициированные по какой-либо причине и направленные на решение общих 

проблем, к примеру: вопросы учебной мотивации, соблюдение правил распорядка для обучающихся 

Школы, конфликтные ситуации и т.д.); 

- организационные (освещающие вопросы ежедневной школьной жизни, связанные с 

подготовкой класса к какому-либо делу, планированием совместной деятельности, организацией 

системы классного ученического самоуправления, выработки с обучающимися законов класса, 

помогающих им освоить определенные социальные нормы и т.д.); 

- профилактические (связанные с освещением вопросов безопасности в 

различных сферах жизни, охраны здоровья и пропаганды здорового образа жизни). 

3. Сплочение коллектива класса через различные формы: 

- игры и тренинги на командообразование (в том числе при поддержке и с участием 

школьного педагога-психолога); 

- походы и экскурсии (в том числе совместные с родителями); 

- «Дни именинника»; 
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- классные «огоньки», «вечера» (способствующие развитию индивидуальной и групповой 

рефлексии обучающихся по различным темам). 

4. Организация «внешкольного контента» с обучающимися класса. Сюда следует отнести 

работу (включая систематическое информирование по различным вопросам повседневной школьной 

жизни, трансляцию информации о важнейших событиях российского, школьного календаря 

значимых дат, организацию дистанционных классных часов и родительских собраний) с 

обучающимися и их родителями (законными представителями) с помощью дистанционных 

технологий: 

- создание и ведение страничек 1-4 классов на школьном сайте, создание и ведение 

групп/чатов 1-11 классов в социальной сети; 

Индивидуальная работа с обучающимися 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за их 

поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых педагогическим 

работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются 

с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-

предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом. 

2. Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессионального 

пути, успеваемость и т. п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в 

задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить. 

3. В классах начального звена – индивидуальная работа с обучающимися класса, 

направленная на заполнение ими личных портфолио, в которых 

обучающиеся фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, а 

также попутный анализ, целеполагание и постановку задач. 

Работа с учителями-предметниками, работающими с классом 

1. Регулярные консультации классного руководителя с учителями- предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников по 

ключевым вопросам обучения и воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями-предметниками и обучающимися. 

2. Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся. 

3. Привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановки. 

4. Привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях (очно и 

посредством предварительно подготовленного письменного информационного обращения 

учителя к родителям) класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания 

обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся (законными представителями): 

1. Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, 

о жизни класса в целом. 

В данном   случае   важным   подспорьем   классного   руководителя   является 

«внешкольный контент»  

Помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и учителями- предметниками. 

2. Организация родительских собраний с обсуждением наиболее острых проблем обучения 

и воспитания обучающихся. 

Родительские собрания могут носить организационный характер, а также служить одной из 

форм родительского всеобуча, посредством освещения различных тем, касающихся 

образования, возрастной психологии, безопасности и здоровья детей. 
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3. Создание и организация работы классных родительских комитетов, привлечение их 

представителей (в том числе через делегирование в Совет родителей) к вопросам управления 

Школой, касающихся процесса создания благоприятных условий для обучения и воспитания 

детей). 

4. Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса, 

Школы. 

5. Вовлечение родителей в работу с обучающимися по профориентации (организация 

встреч с родителями – представителями различных профессий, организация экскурсий на 

предприятия, в рабочие организации, где работают родители). 

6. Организация семейных праздников, конкурсно-игровых программ, соревнований, 

походов, экскурсий (в том числе выездных), направленных на сплочение семьи и Школы. 

Методическая работа в школе ориентирована на будущее состояние школы, поэтому ее 

результаты так важны для всего как образовательного, так и воспитательного процессов. 

Основные задачи работы школьного методического объединения

 классных руководителей: 

• повышать уровень профессионализма классного руководителя в сфере 

его педагогической компетенции; 

• создавать условия для развития и совершенствования педагогического 

мастерства каждого классного руководителя; 

• развивать информационную культуру классных руководителей и 

использование информационных технологий на этапе усвоения ФГОС второго поколения; 

• осваивать классным руководителям новые подходы к оценке 

образовательных достижений учащихся; 

 

• обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий ( в т.ч. 

внеурочной деятельности, классных часов); 

• систематически отслеживать работу по накоплению и обобщению актуального 

педагогического опыта классных руководителей через систему научно - практических 

семинаров, методических дней, взаимопосещения уроков, конкурсов педагогического 

мастерства, участия в педагогических чтениях и конференциях; 

• организовывать информационно-методическую и практическую помощь 

классным руководителям в воспитательной работе с обучающимися; 

• формировать у классных руководителей теоретическую и практическую базу для 

моделирования системы воспитания в классе; 

• оказывать помощь классным руководителям в овладении новыми 

педагогическими технологиями воспитательного процесса; повышение творческого потенциала 

педагогов с учетом их индивидуальных способностей; 

• создавать информационно-педагогический банк собственных достижений, 

обеспечивать  популяризацию  собственного  опыта  через  открытые  внеурочные 

мероприятия, самопрезентации, выступления, портфолио
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Модуль №4   «Внеурочная деятельность»  

   Воспитание через внеурочную деятельность осуществляется преимущественно через: 

– вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность с 

возможностью самореализации, приобретения социально значимых знаний, развития 

социально значимых отношений, получения опыта участия в социально значимых делах; 

– формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

– создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

– поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

– поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе осуществляется 

в рамках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий:  

 патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, 

историко-культурной направленности; 

 духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным религиозным культурам 

народов России, духовно-историческому краеведению; 

 познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности; 

 экологической, природоохранной направленности; 

 художественной, эстетической направленности в области искусств, художественного 

творчества разных видов и жанров; 

 туристско-краеведческой направленности; 

 оздоровительной и спортивной направленности. 

1. «Умники и умницы» (1-4 кл.). Программа данного курса представляет систему интеллектуально-

развивающих занятий для учащихся начальных классов .  Основной и принципиальной задачей 

предлагаемого курса является развитие познавательных способностей, а не усвоение каких-то 

конкретных знаний и умений. 

2.«Азбука безопасности» (1-4 кл.)    Главными задачами обучения  по данной программе являются 

развитие у детей чувства ответственности за свое поведение, бережного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих; стимулирование у ребенка самостоятельности в принятии 

решений и выработка умений и навыков безопасного поведения в реальной жизни.  

3.«Первороботы» (1-е кл.).  Программа развивает  любознательность, сообразительность  при 

выполнении разнообразных заданий проблемного и эвристического характера. Занятия по 

программе  формируют  потребность  в саморазвитии учащегося, его активную  жизненную  

позицию, развивают  культуру  общения. 

4.«Учусь создавать проекты» (4-е кл.).  Программа представляет систему интеллектуально-

развивающих занятий для учащихся начальных классов. 

5.Рабочая  программа  внеурочной деятельности «Шахматы». Шахматы положительно влияют на 

совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, 

внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления поведением.  



463 

 

6.Рабочая программа внеурочной деятельности «Олимпиадная математика» (6 классы.) 

Практические занятия  развивают  математические способности  и логическое  мышление  

учащихся, умение  самостоятельно и творчески работать, расширение и углубление представлений 

учащихся о культурно-исторической ценности математики. 

7.Рабочие программы внеурочной деятельности  «Основы права» (7,8 классы) Данная программа 

составлена для кадетских  классов, имеющих профессиональную ориентацию для дальнейшего 

обучения и работы в системе Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Российской Федерации. Программа развивает чувства гордости за свою страну, за принадлежность 

к профессии защитника правопорядка, воспитание гражданина и патриота Родины, способного 

встать на защиту государственных интересов страны, прав и законных интересов ее граждан.   

 

Духовно- нравственное и общекультурное  направление: 

1. «Наш край в произведениях Вологодских писателей и поэтов» (2-4 кл.). 

Программа  предусматривает дать обучающимся знания о литературе родного края, расширить круг 

чтения детей, их представление о богатстве отечественной художественной литературы, показать 

обучающимся истоки творчества писателей- земляков, их родство с «малой родиной», ее историей 

и многовековой культурой. Программа  учит обучающихся  понимать нравственные и эстетические 

ценности северян, приобщать их к искусству слова, к отечественным духовным традициям, 

воспитывает любовь к  родному краю, к своему Отечеству.  

2. «Истоки» (2-9 кл.). Программа направлена на развитие социокультурных ценностей 

личности с приоритетом духовной основы. Программа способствует  накоплению 

социокультурного опыта, развитию навыков общения, управления собственной деятельностью, 

деятельностью группы.  

3. «Тропинка к своему я» ( 5-6 екл.)  Программа учит ребенка принимать самого себя и других 

людей, при этом адекватно осознавая свои и чужие достоинства и недостатки.  Инструментальное 

направление формирует умение осознавать свои чувства, причины поведения, последствия 

поступков, строить жизненные планы, т.е. помогает личностной рефлексии ребенка. 

С 2023 г в 1-11 классах вводится программа внеурочной деятельности «Разго- воры о важном» 

(понедельник, 1 урок), с 1 сентября в 6-11 классах — программа «Россия — мои горизонты» 

(реализация профминимума), в 5-8 классах — региональная программа «Герои Вологодчины» 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

1. «Подвижные игры» (секция для 1-х кл.)  

Народные подвижные игры являются традиционным средством педагогики. В процессе овладения 

этой деятельностью у младших школьников не только совершенствуются физические качества, но и 

активно развиваются сознание, мышление, творческая самостоятельность. 

2. Рабочая программа внеурочной деятельности «С рюкзаками по планете» (6-9 классы) 

Через занятия  туристским многоборьем, совершенствование  навыков  технико-тактического 

мастерства, изучения своего края, участники программы приобретают  навыки  самостоятельной 

деятельности, инициативности и коллективизма. 

3. Рабочая  программа  внеурочной деятельности «Волейбол» (секция) для 5-9 классов. 

Предлагаемая программа помогает улучшить физические, физиологические и психические 

возможности ребенка с помощью правильного планирования занятий, дополняющих уроки 

физической культуры. Развивается двигательная реакция на зрительные и слуховые сигналы, 

развивается чувство ответственности, коллективизма, скорость принятия решений. 

 

Социальное направление: 

1. Рабочая программа внеурочной деятельности «Пресс-центр ЮИД» (6-8 класс).  Работа по 

данной программе поможет учащимся развивать и повышать культуру речи, научит общаться с 
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окружающими людьми, не оставаться равнодушными к окружающему миру и событиям, 

обеспечивает  личностный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

2. Рабочая программа внеурочной деятельности  «Зарница» (военно- патриотическая игра) 

для 5-9 классов. Военно-патриотическое воспитание школьников включает в себя начальную 

военную, военно-техническую, морально-психологическую подготовку. Программа способствует 

учащимся  активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания, проявлять положительные 

качества личности и управлять своими эмоциями в различных  (нестандартных) ситуациях и 

условиях. Развивает дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей 

Учебно-познавательный курс «Разговоры о важном» 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине – России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции лично- сти 

школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного пове- дения в 

обществе. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной 

России: знанием родной истории и пониманием сложностей со- временного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к 

окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

 

Занятия по формированию функциональной грамотности. Основная цель: развитие 

способности обучающихся применять приобретённые знания, умения и навыки для решения 

задач в различных сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения с жизнью). 

Основная задача: формирование и развитие функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, естественно-научной, финансовой, направленной и на 

развитие креативного мышления и глобальных компетенций. Основные организационные 

формы: интегрированные курсы, метапредметные кружки или факультативы. 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к труду, как основному 

способу достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование готовности школьников к осознанному выбору направления 

продолжения своего образования и будущей профессии, осознание важности получаемых в 

школе знаний для дальнейшей профессиональной и внепрофессиональной деятельности. 
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В соответствии с ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО в планах ВД выделяется инвариантная 

часть, адресованная всем обучающимся, и вариативная часть, включающая курсы, которые 

выбирают субъекты образовательных отношений (родители, обучающиеся). Инвариантная часть 

плана включает курсы внеурочной деятельности, одобренные решением федерального УМО по 

общему образованию: 

- курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» в 1-11 классах (по 1 ч. в неделю по 

понедельникам в каждом классе) 

-курс внеурочной деятельности, направленный на формирование 

функциональной грамотности по 1 ч. в неделю в каждом классе. На федеральном уровне разработан 

курс внеурочной деятельности для 5-9 классов «Функциональная грамотность: учимся для жизни» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 7/22 от 29.09.2022 г.). 

-курс внеурочной деятельности, обеспечивающий профориентацию обучающихся (не 

менее 1 ч. в неделю в каждом классе (классе-комплекте)). Начиная с 1 сентября 2023-2024 учебного 

года в 6-11 классах еженедельно в рамках внеурочной деятельности по четвергам проходят  

обязательные внеурочные занятия по профориентации «Россия – мои горизонты». 

В инвариантную часть плана внеурочной деятельность так же включаются курсы внеурочные 

деятельности, отражающие региональные особенности: 

- курс по патриотическому воспитанию «Герои Вологодчины» в объеме 0,5 часа в неделю 

для 2-11 классов (17 часов за учебный год) (поручение Губернатора области О.А. Кувшинникова от 

25.03.2022 № ПГ.01-235/22) 

-курс внеурочной деятельности «Истоки» в общеобразовательных организациях 

Вологодской области в объеме 0,5 - 1 час в неделю с 1 по 9 классы (поручение Губернатора области 

О.А. Кувшинникова от 01.06.2022 г.).  

Данный курс включается в план внеурочной деятельности в случае, если он не входит в 

учебный план общеобразовательной организации в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение 

учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни.  Внеурочная 

деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участниками 

образовательных отношений. Внеурочная деятельность школьников реализуется через различные 

формы занятий, что позволяет педагогу сделать ее более динамичной и интересной для 

обучающихся. К тому же сочетание различных форм внеурочных занятий позволяет педагогу 

использовать реальную окружающую среду, а обучающимся создает условия для самостоятельного 

освоения социальной действительности. 

Для организации различных форм занятий внеурочной деятельностью используются 

общешкольные помещения: актовый и спортивный залы, библиотека, а также объекты культуры, 

расположенные на территории поселка: Дом культуры, библиотека, ФОК. Часы, отведённые на 

внеурочную деятельность, используются для проведения общественно полезных практик, 

исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, 

соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий. 

Допускается суммирование часов внеурочной деятельности в течение учебного года. 

(СанПиН  2.4.2.2821-10 с изменениями) 

Реализация часов внеурочной деятельности предполагает как равномерное распределение 

часов  по неделям и проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками, 

так и неравномерное их распределение с возможностью организовывать занятия крупными блоками 

- «интенсивами» (например, праздники, заседания клубов, фестивали, походы, экскурсии, 

викторины, выставки, игры и т.п.). В этих случаях возможно объединения класса с другими 

классами школы, занимающихся по сходным программам и проведение совместных занятий. 

Выбор программ в 1-х классах осуществлен с учетом интересов детей и пожеланий 

родителей (законных представителей). 
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Отсутствие ряда программ по направлениям внеурочной деятельности связано с занятостью 

обучающихся по аналогичным направлениям в кружках и секциях дополнительного образования 

детей. Каждый вид внеурочной деятельности предполагает включение в курсы ВД системы заданий, 

направленных на формирование функциональной грамотности различных видов (читательской, 

математической, естественно-научной, финансовой грамотности; глобальных компетенций и 

креативного мышления). 

        Координирующую роль выполняет классный руководитель (учитель начальных классов), 

который в соответствии со своими функциями и задачами: 

• взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно- вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

• организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

• организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

• организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Аннотация  к программам ВД 

1.«С рюкзаками по планете». Туристская деятельность во всех её формах способствует 

всестороннему развитию личности ребенка, Она направлена на совершенствование его 

интеллектуального, духовного и физического развития, помогает  приобретать навыки 

самостоятельной деятельности. Занятия туризмом позволяют реализовать возрастные потребности: 

деятельность на грани экстрима, общение в малой группе, ощущение собственной значимости, 

выполнение своей роли в группе, без которой общее дело может не состояться, укрепление  чувства 

уверенности, возможность самоопределения, приобщение  к общечеловеческим ценностям – 

дружбе, взаимопомощи, сопереживанию и т.д 

 2. «Азбука безопасности». Программа «Азбука безопасности» направлена на создание условий 

для развития личности ребёнка,  развитие мотивации безопасного поведения, на повышение 

уровня готовности обучающихся к действиям в чрезвычайных и экстремальных ситуациях, 

формирование культуры безопасного образа жизни. Актуальность программы   определяется

 запросом общества «безопасной личности», необходимостью подготовки  личностных 

качеств детей и подростков,     способных     противостоять негативному  давлению.       Она 

состоит в обязательных минимумах содержания общего образования и федеральном компоненте 

государственного образовательного стандарта. 

3.»Герои Вологодчины». Необходимость воспитания гражданина-патриота зафиксирована в 

Федеральном проекте «Патриотическое воспитание» на 2021-2025 гг.  Одной из задач проекта  

является «популяризация подвигов героев и видных деятелей российской истории и культуры от 

древних времен до наших дней, в том числе, Георгиевских кавалеров, Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации, Героев Труда, достижений других, награжденных за большие заслуги 

перед государством и обществом граждан, достижений и успехов профессионалов различных сфер 

деятельности, формирующих позитивный образ нашей страны». 

Курс внеурочной деятельности по патриотическому воспитанию «Герои Вологодчины» (далее — 

курс «Герои Вологодчины») разработан в соответствии с поручением Губернатора Вологодской 

области О.А. Кувшинникова от 25.03.2022 №ПГ.01-235/22. 

4.  «Наш край в произведениях Вологодских писателей и поэтов». Данная программа 

«Литература Вологодского края» ориентирована на классы, работающие по комплектам учебников 

по литературному чтению и литературе. Дополняя возможности базовых программ, она 

предусматривает следующие задачи: 

- дать обучающимся знания о литературе родного края, расширить круг чтения детей, их 
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представление о богатстве отечественной художественной литературы; 

- показать обучающимся истоки творчества писателей- земляков, их родство с «малой родиной», ее 

историей и многовековой культурой; 

- учить обучающихся понимать нравственные и эстетические ценности северян, приобщать их к 

искусству слова, к отечественным духовным традициям; 

- воспитывать любовь к родному краю, к своему Отечеству. 

5. «Разговоры о важном». Задачей   педагога,   работающего    по    программе,   является    

развитие у обучающегося ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, 

здоровью, сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

Педагог помогает обучающемуся: 

– в формировании его российской идентичности; 

– в формировании интереса к познанию; 

– в формировании осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного 

отношения к правам и свободам других; 

– в   выстраивании собственного поведения   с   позиции нравственных и правовых норм; 

– в создании мотивации для участия в социально значимой деятельности; 

– в развитии у школьников общекультурной компетентности; 

– в развитии умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

– в осознании своего места в обществе; 

– в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

– в формировании готовности к личностному самоопределению. 

6.  «Истоки». Рабочая программа курса «Истоки» создана на основе авторской программы 

«Социокультурные истоки» И.А. Кузьмина, профессора Российской академии естественных наук,  

А.В. Камкина, профессора, доктора исторических наук. Курс «Истоки» развивает социокультурные 

приоритеты образования, содействует осознанию обучающимися своих корней, родства с землей, 

приобщению их к коренным устоям российской цивилизации. В основе курса «Истоки» также лежит 

идея активного образования, которая на практике воплощается с помощью активных форм обучения. 

Программа курса внеурочной деятельности «Истоки» соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, федеральной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе федеральной рабочей 

программы воспитания, что обуславливает его взаимосвязь с рабочей программой воспитания 

общеобразовательной организации. 

7.«Функциональная грамотность». Программа обеспечивает достижение следующих личностных, 

метапредметных результатов. 

Личностные результаты изучения курса: 

- осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении финансовых 

проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете; 

- овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление 

доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов; 

-  осознавать личную ответственность за свои поступки; 

- уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях. 

Метапредметные результаты изучения курса: 

Познавательные: 

- осваиватьспособырешения проблем творческого и поисковогохарактера: работа над проектами 

иисследованиями; 

- использоватьразличные способы поиска, сбора, обработки,анализа и представления информации;  

-овладевать логическими действиями сравнения, обобщения,классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построений рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного;  

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке информации;  
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- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную от окружающих;  

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные: 

- проявлять познавательную и творческую инициативу;  

- принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию; 

- контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение; 

- уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; - оценивать правильность 

выполнения действий: самооценка и взаимооценка, знакомство с критериями оценивания. 

Коммуникативные: 

- адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии с поставленными 

задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи; 

- слушать и понимать речь других;  

- совместно договариваться о правилах работы в группе;  

- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 

одного предложения или небольшого текста);  

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

8.  «Робототехника». Данная программа  позволяет учащимся работать в качестве юных 

исследователей, инженеров, математиков и даже писателей, предоставляя им инструкции, 

инструментарий и задания для межпредметных проектов. Учащиеся собирают и программируют 

действующие модели, а затем используют их для выполнения задач, по сути, являющихся 

упражнениями из курсов естественных наук, технологии, математики, развития речи.  

Цель данной программы: 

-сформировать умения строить модели по схемам;  

-получить практические навыки конструктивного воображения при разработке индивидуальных или 

совместных проектов;   

-проектирование технического, программного решения идеи, и ее реализации в виде 

функционирующей модели;  

- развитие умения ориентироваться в пространстве;   

-развитие мелкой моторики;  

-воспитание самостоятельности, аккуратности и внимательности в работе;   

-формировать навыки выразительности устной речи через создание образов и характеров 

функционирующих моделей.  

9. «Орлята России». Внедрение программы «Орлята России»  

в практику общеобразовательных школ Российской Федерации позволяет решать одну из главных  

задач государственной политики в сфере образования – сохранение и развитие единого 

образовательного пространства России. Участие детей и педагогов в программе «Орлята России» 

способствует восстановлению богатого опыта воспитательной работы с подрастающим поколением 

и его дальнейшему развитию с учётом всех вызовов современного мира. 

10. Целью обучения детей безопасному участию в дорожном движении  выступает сохранение их 

жизни и здоровья на основе формирования осознанной позиции грамотного и ответственного 

участника дорожного движения. Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что 

комплексный подход, объединяющий теоретические и практические занятия в непрерывный 

целостный процесс постоянной профилактической работы с обучающимся имеет значительный 

педагогический потенциал в решении проблемы снижения детского дорожно- транспортного 

травматизма. Отличительные особенности данной дополнительной образовательной программы 

видятся в освоении старшеклассниками непрерывного курса обучения безопасному участию в 

дорожном движении и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Содержание 

обучения детей безопасному участию в дорожном движении и профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма усложняется и становится все более практико-ориентированным. В 
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программу включены вопросы, связанные с устройством транспортных средств, с правилами 

управления транспортными средствами, знанием нормативных актов и осознанием ответственности 

за совершение действий на дороге. Особое    внимание    обращается на необходимость 

рассмотрения мер административной, уголовной и гражданской ответственности за нарушения в 

области дорожного движения. Режим занятий: 1 раз в неделю по 1ч. 

 

 

                                                               Модуль№5  

«Взаимодействие  с родителями (законными представителями обучающимися). 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи 

и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Управляющий Совет  школы, общешкольный родительский комитет, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей.  

 День открытых дверей, родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные и классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников, вопросов безопасности; 

 принятие участия родительских комитетов отдельных классов в организации внеурочной 

деятельности учеников. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций 

(психолог, социальный педагог); 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей 

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей, психолого-

педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания, организация досуга семьи. 

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями обучающихся 

являются: 

 изучение семей и условий семейного воспитания, 

 пропаганда психолого-педагогических знаний, 

 активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским активом, 

 дифференцированная и индивидуальная помощь родителям, 

 обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания. 

Формы работы с семьей 

1. Цикл обсуждаемых вопросов  на родительских собраниях: «Воспитание здоровых детей»: 

основы рационального питания; охрана зрения; алкоголь, курение и подростки; психическое 
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здоровье; резервы нашего организма; нравственно-половое воспитание; гигиена юноши, девушки; 

СПИД – медико-биологические и социальные аспекты болезни; экология и здоровье ребенка. 

2. Круглые столы «Трудные дети и трудные взрослые»; «Современная семья сегодня»; 

«Родители и дети: противостояние или сотрудничество»; «Взаимодействие родителей и детей». 

3. Выставки работ детей и родителей по декоративно-прикладному и художественному 

творчеству «Семейный вернисаж»; «Выставка семейных талантов». 

4. Семейные праздники «Папа, мама, я – дружная семья»; «День Здоровья»;  «Новый год - 

семейный праздник».. 

 

 

                         Модуль №6 « Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям; 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную 

галерею, технопарк, на предприятие и др.) с привлечением к их планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слеты 

и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся (для изучения историко-культурных мест, событий, биографий 

проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.);  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта; 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами школы. 

 

 

Модуль №7  «Организация предметно-пространственной среды» 

Предметно-пространственная среда в школе должна основываться на системе ценностей 

программы воспитания, быть частью уклада и способом организации воспитательной среды, 

отвечать требованиям экологичности, природосообразности, эстетичности, безопасности, 

обеспечивать обучающимся возможность общения, игры, деятельности и познания. Предметно-

пространственная среда должна быть выстроена в единстве; заложенные в программе воспитания 

ценности – раскрыты, визуализированы.  
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Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

Направления работы Мероприятия 

Оформление   интерьера  школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и 

т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством 

разрушения  негативных   установок 

школьников  на  учебные  и  внеучебные 

занятия 

оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, Новый год, 

День Победы), лагерь дневного пребывания, 

уголок безопасности 

Размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать 

свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; 

картин определенного художественного 

стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления 

мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и 

т.п.) 

конкурс рисунков к знаменательным датам 

календаря, выставка фоторабот учащихся, 

стендовая презентация, отличники учебы, 

правовой  уголок,  информационные  стенды 

«Твоя будущая профессия», «Сдаем ГТО», 

«Наши достижения» 

Благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, 

позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми 

оформление классных уголков 

Событийный дизайн - оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий 

создание фотозоны к традиционным 

школьным праздникам, оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п) 

Акцентирование внимания школьников 

посредством элементов предметно- 

эстетической среды 

стенды, плакаты, инсталляции на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах; 

создание и поддержание в рабочем состоянии 

в вестибюле школы стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, 

родители и педагоги могут выставлять для 
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 общего пользования свои книги, а также 

брать с них для чтения любые другие 

Привлечение учащихся к общественно- участие в субботниках по 
благоустройству 

полезному труду   территории учреждения и
 территории 

   муниципального образования
 городского 

   округа «Воркута»; 

   плановое дежурство по учреждению; 

   дежурство в гардеробе; 

   дежурство по столовой; 

   участие в труде по
 самообслуживанию 

   (поддержание порядка и чистоты в 
классе, 

   уборка мастерских, несложный
 ремонт 

   школьной мебели; ремонт учебной и 

   художественной литературы,
 учебно- 

   наглядных пособий); 

   генеральная  уборка  школьных  
помещений 

   после каждой четверти (мытьё
 стен, 

   подоконников, школьной мебели); 

   мелкий ремонт мебели. 

совместная с детьми разработка, создание и разработка проектов флага, гимна, 
эмблемы, 

популяризация особой школьной символики логотипа и т.п. школы и
 детских 

используемой как в школьной общественных организаций 

повседневности, так и в торжественные  

моменты жизни образовательной  

организации - во время праздников,  

торжественных церемоний, ключевых  

общешкольных дел и иных происходящих в  

жизни школы знаковых событий  

  
Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с 

особыми образовательными потребностями и ОВЗ. 

                                    

                                        Модуль №8  «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.  

Детское самоуправление в школе осуществляется через: 
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На уровне школы: 

•        деятельность Школьного ученического совета (ШУС), который объединяет 

представителей 5-11 классов школы. Совет выступает от имени обучающихся при 

решении вопросов школьной жизни, содействует реализации инициатив обучающихся во 

внеучебной деятельности, участвует в решении конфликтных вопросов. 

На уровне классов: 

• деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать 

его работу с ШУС; 

• деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штабы, группы звенья, экипажи); 

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

• 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. 

Поддержка детского самоуправления в Школе помогает педагогам воспитывать в 

обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к 

взрослой жизни. Ввиду того, что обучающимся не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, следует говорить о необходимости 

поддержки детей взрослым-куратором. 

Ученическое самоуправление в Школе осуществляется через деятельность 

следующих объединений разного уровня. 

Уровень Школы 

 

Орган ученического 

самоуправления 
Функционал Состав 

Совет обучающихся - поддержка, развитие и реализация 

инициатив обучающихся в школьной 

жизни; 

- организация и проведение 

общешкольных коллективных 

творческих дел и мероприятий; 

- обеспечение взаимодействия 

классных коллективов; 

- получение знаний, умений и навыков 

в сфере ученического самоуправления; 

- организация изучения общественного 

мнения обучающихся по актуальным 

проблемам школьной жизни; 

- координацией деятельности классных 

органов ученического самоуправления 

Школы, оказанием помощи в их работе. 

1-2 представителя от 

каждого класса 2-11 

классов (на 

добровольной основе). 
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Актив Совета 

обучающихся 

 

Инициация, организация и проведение 

личностно значимых для 

обучающихся Школы событий. 

Активные 

представители Совета 

обучающихся (5-11 кл.) 

Корпус 

представителей классов 

(контент в формате чата в 

социальной сети) 

Распространение значимой для 

обучающихся Школы информации и 

получения обратной связи от классов 

Школы. 

Ответственные 

представители классов 

Временные (рабочие, 

творческие) группы. 

Организация и проведение отдельных 

дел по плану Школы 

Желающие 

представители классов, 

взявшиеся за 

выполнение 

предложенного 

поручения в рамках 

реализации плана дел 

Школы (от заместителя 

директора по 

воспитательной работе, 

педагога-организатора). 

 

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся 

вырабатываются необходимые навыки социального взаимодействия, умение 

подчиняться коллективной дисциплине, отстаивать свои права, нести ответственность 

за порученное дело, соотносить личные интересы с общественными. В деятельности 

обучающиеся получают возможность реализовать свои возможности, таланты, 

проявить организаторские способности, навыки планирования, анализа. 

Уровень класса 

 

Роль/должность в классном 

самоуправлении (наименования 

ролей/должностей конкретизируются 

в согласии с традициями конкретного 

класса) 

 

Функционал 

Выборные лидеры (старосты) 

Представляют интересы класса в 

общешкольных делах, координируют 

его работу с работой общешкольных 

органов 

самоуправления и классных 

руководителей. 

Выборные органы самоуправления 

(сектора, штабы) 

Отвечают за различные направления 

работы класса (к примеру, организация 

спортивных дел, оформительская 

деятельность и т.п.). 

Должности, распределяемые среди 

обучающихся класса в связи с 

конкретным мероприятием 

(к примеру, поход) 

Выполнение конкретных задач 

согласно специфике дела (к примеру, 

построение маршрута похода, 

составление списка вещей, 
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подготовка игровой программы и т.п.). 

 

Классное детско-взрослое самоуправление дублирует направления 

деятельности ученического самоуправления школьного уровня. Классы вправе 

инициировать дополнительные роли самоуправления. Члены классного самоуправления 

являются представителями класса в соответствующих органах школьного 

самоуправления. Участие этих обучающихся в ученических конференциях Совета 

обучающихся школы обязательно. В остальных случаях представители класса 

принимают участие в работе школьного актива по желанию. 

Ученическое самоуправление на индивидуальном уровне осуществляется 

через: 

 вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и классных дел; 

 реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по определенным направлениям жизни класса (к примеру, контроль за 

порядком и чистотой в классе и т. п.). 

 

                         Модуль № 9   «Профилактика  и безопасность » 

 

Воспитательная и  профилактическая работа в школе     организована  в  

следующих основных направлениях: 

- работа по созданию безопасной образовательной среды для обучающихся;  

- обучение и воспитание обучающихся, целью которого является выработка у них навыков 

безопасного поведения в различных жизненных ситуациях (на воде, вблизи железной 

дороги, общественном транспорте),  

 - мероприятия  по предупреждению травматизма обучающихся, в том числе и детско-

дорожного,  

 - профилактика правонарушений, преступлений и безнадзорности, мероприятия, 

направленные на профилактику употребления ПАВ,  табакокурения, алкоголизма 

(первичная профилактика),  

  - правовая, информационная безопасность обучающихся, обучение правилам пожарной 

безопасности, террористическая безопасность. 

Цель -   формирование в сознании обучающихся культуры безопасности, культуры 

здорового образа жизни. Культура безопасности как основной блок  содержания 

образования включает систему знаний, способов деятельности, ценностей, норм, правил 

безопасности, основная функция которых - формирование и развитие у учащихся 

готовности к профилактике и минимизации вредных и опасных факторов.   

Задачи: 

1. Осуществление нормативно-правового регулирования в сфере профилактики 

детского травматизма во время образовательного процесса; 

2. Формирование единого образовательного пространства путём объединения усилий  

школы, родителей, специалистов всех организаций, занимающихся профилактической 

работой; 

3. Создание системы информационно-методического сопровождения являются 

основными задачами для организации деятельности по безопасности. 
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Во внеурочной работе профилактическая деятельность ведется через рабочие 

программы внеурочной деятельности  «Азбука безопасности» для 1-4 кл, «ПервоЛого» 

для 1-х кл.,  «Юный инспектор движения» для 4-8 кл., которые  способствуют 

формированию навыков безопасного поведения на дорогах, в интернет пространстве, в 

пожароопасных ситуациях. Кроме того, во внеурочной деятельности для обучающихся  с 

1-11 классы проводятся мероприятия в рамках взаимодействия с представителями 

силовых структур, МЧС, правоохранительных органов. 

 

Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

В начале учебного года,   утвержден и  согласован  с ГИБДД  Вологодского района  

Паспорт  дорожной безопасности. Перед началом нового учебного года в школьный  План 

профилактики травматизма обучающихся  были включены мероприятия, направленные на 

профилактику детско - дорожного травматизма в соответствие с планом ОГИБДД по 

Вологодскому району.  

Классные руководители 1- 11 классов в течение учебного года, перед каникулами 

традиционно проводят инструктаж по правилам дорожного движения, правилам 

поведения во время каникул. Обязательный инструктаж проходят обучающиеся перед 

поездками на соревнования, в театры, кино и другие общественные места. Согласно 

календарно-тематическому планированию, изучение правил дорожного движения с  

обучающимися, организовано и через предмет  ОБЖ, в кабинете есть наглядные стенды 

по правилам дорожного движения.  

Традиционным стало оформление  информационных уголков по ПДД в классах, 

проведение новогодних  акции совместно с инспекторами дорожного движения «Мы за 

безопасность дорожного движения», где обучающие школы   раздают листовки-

обращения водителям, показ видеофильмов, проведение бесед  работниками  ГИБДД с 

обучающими школы по теме  «Правила дорожного движения-основа твоей безопасности».  

Ежегодно учителя начальной школы  вместе с детьми  разрабатывают безопасные 

маршруты «Дорога в школу и домой», участвуют   во Всероссийской акции «Внимание, 

дети!».                               

                               Мероприятия по профилактике правонарушений  

Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних являются: 

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 

условий, способствующих этому; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий. 

В реализации этого направления  школа тесно сотрудничает со специалистами 

юридического факультета ВГУ, прокуратурой Вологодского района, инспекторами 

полиции ОВД по Вологодскому району. Во внеурочной деятельности ведется рабочая 

программа  ВД «Основы права» для 7-8 кл.  

На родительских собраниях также  рассматриваются вопросы ответственности 

родителей за безопасность  детей, проблемы домашнего насилия, как уберечь подростка 

от насилия. Правовое воспитание в МБОУ ВМР «Майская средняя школа имени А.К. 

Панкратова»  интегрировано  как в урочную, так и во  внеурочную работу. В учебной 

деятельности вопросы правовой направленности рассматриваются  на уроках ОБЖ, 
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«Обществознание», «Экономика»  в основной школе,  «Окружающий мир» в начальной 

школе. Один классный час в четверть посвящен  вопросам безопасности 

жизнедеятельности человека.    

Виды и формы работы: 

- Мониторинг занятости  детей и подростков в свободное от уроков время; 

- Родительское собрание «Подросток и его профессиональные интересы» 

- Организация проведения декады правовых знаний  

- Работа отряда правоохранительной направленности «Юные инспекторы дорожного 

движения»  

- Организация встреч с  представителями правоохранительных органов, структур, 

отвечающих за безопасность населения. 

- Организация индивидуальной работы социального педагога, психолога по 

проблемам подростков. 

Мероприятия по профилактике правонарушений проводимые в школе: 

- определение детей, находящихся в социально опасном положении. 

- постановка на внутришкольный учет обучающихся и семей, находящихся в 

социально опасном положении. 

-  вызов обучающихся на малые педсоветы, Совет профилактики по фактам 

нарушения Устава и Правил внутреннего распорядка школы. 

- посещение обучающихся на дому, находящихся в социально опасном положении. 

- проведение совместно с инспекторами ОДН профилактической работы среди 

обучающихся, находящихся в социально опасном положении. 

- проведение классных мероприятий, направленных на профилактику 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

- проведение профилактической работы с семьями обучающихся, находящихся в 

социально опасном положении 

 

Направление 

профилактики 

Формы работы 

Общие По специфике направления 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма 

Информирование участников 

образовательного процесса по 

различным вопросам 

профилактики через ресурсы 

сайта, официальной группы 

Школы, групп классов 

социальной сети 

«ВКонтакте» (памятки, статьи, 

методические рекомендации, 

видео ролики, презентации). 

Тематические пятиминутки, 

беседы, классные часы (в том 

числе по планам 

воспитательной работы с 

Реализация программы 

профилактики ДДТТ 

школы. Инструктажи. 

Профилактические беседы с 

участием представителей 

отдела пропаганды ГИБДД  

Профилактика правонарушений и 

асоциального поведения 

обучающихся 
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Профилактика негативных 

явлений в детско-подростковой 

среде (употребление ПАВ, 

алкоголя, курение и т.д.). 

Популяризация 

здорового образа жизни. 

классами). 

Оформление школьных 

стендов по различным темам 

профилактики. 

Воспитательные дела 

Школы. 

Вовлечение обучающихся 

школы в различные формы 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

на базе школы, в процесс 

реализации системы 

ученического 

самоуправления, 

волонтерскую деятельность. 

Встречи с представителями 

специальных служб, 

ведомств, медицинских 

организаций. 

Индивидуальное 

консультирование 

обучающихся по 

вопросам профилактики 

(педагоги- психологи). 

Профилактика суицидального 

поведения 

Информирование обучающихся о всероссийском телефоне 

доверия. 

Тематическое информирование родителей, педагогов Школы (к 

примеру, об алгоритме действий при обнаружении признаков 

суицидального поведения у детей). 

Выявление детей, нуждающихся в поддержке и 

психологической защите. 

Консультирование родителей и обучающихся. 

Индивидуальные, групповые консультации классных 

руководителей. 
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                       Модуль  №10 «Социальное партнерство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при соблюдении 

требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и 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; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), 

куда приглашаются представители организаций-партнёров, на которых обсуждаются актуальные 

проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны;  

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

                             Информация об организациях, предоставляющих ресурсы для 

реализации настоящей образовательной программы, представлена в таблице: 

 

 

 

 

№ 

Наименование 

организации 

(юридического лица), 

участвующего в 

реализации сетевой 

образовательной 

программы 

 

Ресурсы, используемые при 

реализации основной 

образовательной программы 

 

Основания 

использования 

ресурсов 

(соглашение, 

договор 

и т. д.) 

1 АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт ра

звития образования» 

МБУ ДО ВМР «ЦРО» 

Методическое обеспечение 

образовательного процесса, 

организация мониторингов, 

образовательных форумов, 

воспитательных мероприятий с 

учащимися 

соглашение 

2 Федерация г. Вологды  

по рукопашному бою. 

Вологодское региональное 

отделение рукопашного 

боя, спортивный клуб.  

«Самбо». 

Проведение занятий по программам 

дополнительного образования на базе 

школы по рукопашному бою, самбо. 

договор 

3 ДК «Майский» Совместное проведение  поселковых 

мероприятий, взаимодействие  в 

организации театральных постановок, 
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в организации профилактической 

деятельности с несовершеннолетними, 

склонных к противоправным 

действиям. 

4 ФОК п. Майский, БОУ 

«Олимп» 

Организация спортивно- массовой 

работы с учащимися школы, 

организация волонтерской 

деятельности,  волонтерская 

деятельность. 

 

5 Библиотека п. Майский Взаимодействие по проведению  

воспитательных мероприятий с 

учащимися гражданско- 

патриотической, правовой, историко- 

краеведческой  направленности. 

 

6 СХПК «Племзавод 

«Майский, музей истории 

СХПК «Племзавод 

«Майский» 

Взаимодействие  по программам 

профориентационной направленности, 

в проведении экскурсий и 

воспитательных мероприятий 

 

7 ГИБДД Вологодского 

района 

Организация деятельности по 

профилактике детско-дорожного 

травматизма, взаимодействие в 

организации   образовательной 

деятельности школы с  кадетскими 

классами  правоохранительной 

направленности 

договор 

8 МЧС, пожарно- 

спасательная часть  п. 

Молочное. 

Организация  профилактической 

работы с учащимися школы по 

безопасности жизнедеятельности 

человека, проведение занятий по 

пожарно- спортивному направлению  

кадетскими  классами  МЧС 

договор 

9 Учебно-методический  

центр ВОСВОД 

Общеразвивающая программа  

дополнительного образования  

«Доброволец- инструктор» с  

учащимися с5к,8к,5а кл.. Повышение 

квалификации педагогических 

работников по  программе 

«Доброволец- инструктор» 

соглашение 

1

0 

ВГМХА им. 

Н.В.Верещагина 

Образовательная деятельность с 

учащимися  в рамках модуля  РПВ 

«Профориентация», взаимодействие в 

организации проектной  деятельности 

с  учащимися, профориентационных 

акций, детских лагерей в каникулярное 

время. 

 

1

1 

Центр опережения 

профессиональной 

подготовки Вологодской 

области 

Профориентационная деятельность, 

совместная реализация 

профориентационных проектов 

 

1

2 

БУ ВО «Областной 

центр психолого- 

педагогической   и  

Организация профилактической 

помощи учащимся с девиантным 

(отклоняющимся) поведением, 
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медицинской помощи проведение СПТ тестирования с 

учащимися. 

1

3 

Образовательный центр 

«Импульс» 

Участие в программах поддержки  

одаренных детей, образовательных 

проектах  по работе с учащимися  

девиантного поведения . 

 

1

4 

Вологодский 

государственный 

университет (ВоГУ) 

Проведение совместных спортивных 

состязаний, профориентационная 

деятельность с  учащимися, участие в 

мастер-классах. 

 

1

5 

Центра «Дом 

научной коллаборации име

ни С.В. Ильюшина» 

Занятость детей в дополнительном 

образовании 

соглашение 

1

6 

Центральная районная 

больница 

Организация проф.осмотров договор 

 

                                                 Модуль №11 «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.  

Эта работа осуществляется через:  

• 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; 

• встречи с представителями учебных заведений, государственных органов и служб, отдельных 

профессий; 

• профориентационные игры: симуляции, 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; 

• 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, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение 

открытых уроков; 

• проведение диагностических исследований по выявлению профессиональных склонностей и 

интересов учащихся и 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; 

• привлечение учеников старших классов в работу школьных трудовых бригад с летний 

период. 

Профориентационная работа осуществляется через следующие формы: 

1. Профориентационные классные часы, организуемые классным руководителем совместно 

с обучающимися согласно плану воспитательной работы класса. Содержанием классных часов 

может быть знакомство с профессиями (в том числе профессиями родителей с приглашением их на 

классный час в роли рассказчиков), изучение (в том числе в онлайн режиме) профориентационных 

ресурсов сети «Интернет» (к примеру, сайт «Моя карьера в Вологодской области», портал 
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«КомпасПро» и т.д.), профориентационные игры, презентации профориентационных мини-

проектов, опросы, анкетирование и т.п. 

2. Профориентационные экскурсии, список которых формируется через запрос 

обучающихся классов, по предложению городских учреждений, специализирующихся по 

направлению профориентации школьников, а также при содействии родителей класса, школы 

(через контакты с Советом родителей), имеющих возможность организовать посещение 

обучающимися своей рабочей организации, предприятия. Экскурсии проводятся в течение всего 

учебного года, результаты посещения анализируются обучающимися класса на последующем 

классном часе. Профориентационные экскурсии помогают обучающимся овладеть начальными 

сведениями об особенностях различных профессий, получить представление о содержании труда в 

различных профессиональных областях, представление о требованиях к качествам работника, 

образованию, условиях работы. 

3. Профориентационное тестирование, организуемое школой (по запросу класса, либо его 

представителей в адрес педагога-психолога) или специализированным учреждением. 

4. Всероссийские профориентационные проекты в сети Интернет: просмотр тематических 

фильмов, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков (примеры: проект 

«ПРОеКТОрия», «Всероссийские открытые уроки»). 

5. Встречи, конференции с представителями профессий, учебных заведений города, страны 

– собрания для желающих обучающихся разных классов по заранее опубликованному объявлению. 

Подобные встречи знакомят обучающихся с особенностями той или иной профессии, условиями 

поступления, обучения в конкретном ученом заведении, а также возможностями последующего 

трудоустройства. 

6. Консультации с психологом или приглашенным специалистом проходят по заявке 

родителей или учащихся, в присутствии или без присутствия родителей по индивидуальной 

договоренности. Встречи могут быть однократные и многократные. Возможно проведение 

индивидуальных тестов с согласия родителей или помощь в анализе уже проведенного 

тестирования. В процессе бесед обучающийся пробует выявлять свои сильные стороны, 

определять пути развития, планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

Профориентационная деятельность школы осуществляется через: 

 -   освоение школьниками курсов внеурочной деятельности («Основы права» (8,9  классы), 

«Олимпиадное движение» (6-е  классы), «Музыкальный калейдоскоп» (5 классы), «Волейбол» (8 

классы)), дополнительных общеразвивающих программ «Азбука безопасности» (1-4  классы). 

 - циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 -   профориентационные игры: симуляции, 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; 

 - экскурсии на предприятия района, области, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 - посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 -   встречи с носителями профессий (очные и онлайн); 

 -  совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования.  

 - участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/), просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер-классах, посещение открытых уроков; 

 - участие учащихся 9-х и 11-х классов в профориентационных проектах вузов в рамках 

Соглашений с ними (ВГМХА им. Н.В.Верещагина, «Дни открытых дверей» и др.); 

  С 2022 года во всех классах по понедельникам  ведется курс «Разговоры о важном».                 

https://proektoria.online/
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Система профориентационной деятельности в МБОУ ВМО «Майская средняя школа 

имени А.К.Панкратова» 

 

«Профессии моей семьи». 

1-4 классы 

 Диагностика интересов, мотивации детей к игровой и 

учебной деятельностям. 

 Циклы профориентационных часов общения, 

направленных на подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 Профориентационные игры: симуляции, квесты, 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о 

способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 Встречи с родителями - представителями различных 

профессий. 

 Конкурсы творческих работ 
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  Мониторинг профориентационной работы. 

«Я и профессии вокруг 

меня». 5-8 классы 

 Диагностика индивидуальных особенностей, интересов, 

склонностей, мотивации к учебной деятельности и 

социальной сфере, мотивов саморазвития. 

 Циклы профориентационных часов общения, 

направленных на подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 Профориентационные игры: симуляции, квесты, 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о 

способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 Конкурсы (школьный, муниципальный, региональный 

уровни). 

 Встречи с представителями различных профессий - 

работниками предприятий   и организаций города. 

 Мониторинг профориентационной работы. 

«Мир профессий». 9 класс  Диагностика интересов, склонностей и способностей, 

мотивации  к учебной,  трудовой деятельностям, 

социальной сфере, мотивов 

 Циклы профориентационных часов общения, 

направленных на подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 Профориентационные игры: симуляции, квесты, 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о 

способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности;Конкурсы (школьный, муниципальный, 

региональный уровни). 

 Встречи с представителями различных профессий - 

работниками предприятий и организаций города. 

 Знакомство с рынком труда в городе, регионе. 

 Предпрофильная подготовка (информационная работа, 

профильная ориентация, курсы по выбору). 

 Трудоустройство подростков в трудовые бригады. 

 Дополнительные образовательные курсы 

(сотрудничество с ВПТ) 

 Открытые дни в средних специальных учебных 

заведениях. 

 Профориентационное тестирование на платформе «Билет 

в будущее», 

 Факультативный курс для учащихся 9-х классов «Мир 

профессий», 

 Экскурсии на предприятия города, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы людей, представляющих эти профессии, 
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  Посещение ярмарок профессий, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 Организация на базе школы трудовой бригады, 

 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 «Проектория», «Лифт в будущее», созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 

 Индивидуальные консультации психолога профцентра 

«Ориентир» для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии. 

 Мониторинг поступления учащихся в ССузы, ПУ, 

профильные классы ОУ 

 Мониторинг профориентационной работы. 

«Я в мире профессий». 

10-11 классы 

 Диагностика интересов, склонностей и способностей, 

мотивации к учебной, трудовой деятельностям 

социальной сфере, мотивов  саморазвития, 

профессиональной направленности. 

 Циклы профориентационных часов общения, 

направленных на подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 Профориентационные игры: симуляции, квесты, 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о 

способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 Конкурсы (школьный, муниципальный, региональный 

уровни). 

 Встречи с представителями различных профессий - 

работниками предприятий и организаций города. 

 Знакомство с рынком труда в стране. 

 Трудоустройство подростков. 

 Дистанционное и профессиональное обучение. 

 Экскурсии на предприятия города, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы людей, представляющих эти профессии, 

 Посещение ярмарок профессий, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 Организация на базе школы трудовой бригады, 

 Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн   курсов   по   интересующим   профессиям   и 

направлениям образования; 
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  Участие в работе всероссийских профориентационных 

проектов «Проектория», «Лифт в будущее», созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 

 Индивидуальные консультации психолога профцентра 

«Ориентир» для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии. 

 Открытые дни, встречи с представителями, экскурсии в 

ВУЗы и Сузы. 

 Встречи с выпускниками школы, успешными в своих 

профессиях. 

 Мониторинг профориентационной работы. 

«Моя профессия» • Мониторинг поступления учащихся в ВУЗы, Сузы, 

колледжи, на работу, в армию и т.п. 

• Мониторинг трудоустройства выпускников после 

получения профессионального образования. 

• Мониторинг успешности профессионального роста. 

 
 

 

Вариативные модули: 

 

                                   Модуль 12 «Дополнительное образование» 

 

Объединения дополнительного образования детей на базе школы: 

1. «Музыкальный калейдоскоп» (вокальное исполнительство). Программа развивает 

музыкальную культуру учащихся. Направленность программы позволяет наиболее полно 

реализовать творческий потенциал ребенка, способствует развитию целого комплекса умений, 

совершенствованию певческих навыков, помогает реализовать потребность в общении. Приобщение 

к музыкальной культуре родного края  способствуют развитию музыкальной памяти, выработке и 

развитию интонационного и ладового слуха, развитию творческой фантазии. 

Дополнительная общеразвивающая программа социально- педагогической направленности  «Клуб 

авторской песни «Звучащее слово». Программа направлена на работу с подростками и молодежью. 

Актуальность программы определяется признанием приоритетности формирования у 

подрастающего поколения  ценностных мировоззренческих основ, к которым в первую очередь 

относятся духовные, нравственные и правовые нормы, патриотизм, гражданственность, установка 

на саморазвитие. Цель программы- создание условий для осмысления общечеловеческих ценностей, 

накопления духовно-нравственного опыта путем приобщения к высокохудожественному слову в 

поэзии, музыке, православной культуре.  

2. Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности  

«Литературно-патриотический клуб «Память». Программа  знакомит с историей Отечества и 

Вологодского района, родного  п. Майский.  Занятия  развивают  память, внимание, воображение 

участников программы,  сознание и чувство уважения к традициям, культурному и историческому 

прошлому своей страны,  развивают  чувство осознания учащимися долга перед Родиной, 

стремления отстаивать ее честь и достоинство. 



487 

 

3. Дополнительная общеразвивающая программа социально- педагогической направленности 

«Юный поисковик». Программа поискового отряда представляет собой образовательную систему, 

связанную с изучением истории нашей страны в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) и 

боевыми действиями на территории Ленинградской, Новгородской, Тверской и др. областей. 

Программа направлена на формирование у обучающихся чувств патриотизма, нравственных устоев, 

мировоззрения и национального самосознания. Деятельность членов поискового отряда 

способствует сплочению коллектива, повышению образовательного и культурного уровня. 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности  «Юный 

инспектор движения» Основным концептуальным положением этой программы является, прежде 

всего, понимание того, что вопросы изучения правил дорожного движения и профилактики детского 

дорожного транспортного травматизма рассматриваются как один из аспектов личной безопасности 

ребенка.  Программа нацелена на создание условий для личностного развития, формирования 

навыков здорового и безопасного образа жизни подростков средствами обучения правилам 

дорожного движения 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности:  

Социально-гуманитарная направленность: 

Художественная направленность:  

Техническая направленность:  

Физкультурно-спортивная направленность:  

Естественно-научная направленность 

Сведения о реализуемых образовательным учреждением образовательных программах 

дополнительного образования детей: 

1.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно- 

оздоровительной направленности «Зарница», 

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Литературно- патриотический клуб «Память»,  

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Час актерского мастерства», 

4.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа гуманитарной  

направленности  «Азбука безопасности»",  

5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа гуманитарной  

направленности  «Культура безопасности», 

6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа гуманитарной  

направленности  «Основы социального проектирования», 

7. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа гуманитарной  

направленности  «Юный инспектор движения», 

8. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической  

направленности  «Шахматы»,  «Программирование на Scratch». 

 

                      Модуль №13 «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения.  

На базе школы действуют следующие общественные объединения:  

На ступени начальной школы:   отряд «Эколята» 

На ступени основного образования: пионеры Вологодского района, РДШ, школьный отряд ЮИД 

«Форвард», поисковый отряд «Зеленый батальон», литературно- патриотический клуб «Память», 

школьный отряд «Юнармия» 
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На ступени среднего образования: волонтерский отряд «Я-волонтер», спортивный клуб 

«Движение», школьный отряд «Юнармия» 

Членство в школьных детских объединениях и участие в организуемых ими мероприятиях, 

даёт детям возможность получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 

качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других.  

 Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть событийным 

и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в проведении 

разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, города, 

страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, 

направленную на благо конкретных людей и социального 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 уровня от лица (спортивных праздниках, организуемых ФОК п. Майский); 

 - участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе;  

 - посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающих  в п. 

Майский ;  

 - привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские 

сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям, учреждения 

здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории данных учреждений; 

 На уровне школы:  

 - 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 в  работе на прилегающей к школе. 

На базе школы созданы действуют волонтерские отряды: 

1. Экологический отряд «Зеленый батальон»  

2. Отряд волонтеров «Я-волонтер»  

3. Отряд «Юный поисковик»  

4. Отряды ЮИД – пропаганда безопасного поведения на проезжей части пешеходов, 

велосипедистов пассажиров, проведение занятий с младшими школьниками, патрулирование на 

перекрестках возле школы, участие в районных соревнованиях отрядов ЮИД «Безопасное колесо».  

5. Отряд ДЮП (кадетский класс МЧС) – пропаганда безопасного обращения с огнем, 

изучение пожарного дела, опыта лучших пожарных, экскурсии в пожарную часть, соревнования по 

пожарно-прикладным видам спорта, участие в региональных конкурсах ДЮП. 

Каждый волонтерский отряд имеет свой план работы или программу работы, своего руководителя, 

свою символику, деятельность отряда отражается на информационных стендах школы, на сайте 

школы. 

Первичное отделение Российского движения школьников МБОУ ВМР «Майская средняя 

школа имени А.К.Панкратова» создано в  2019 году. В состав первичного отделения могут входить 

обучающиеся с 1 по 11 класс, родители (законные представители) и педагоги Школы. 

Организационная структура первичного отделения РДШ строится с учетом и сохранением 

сложившихся традиций, уклада воспитательной деятельности Школы, уровня деятельности 
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общественной организации, органов  ученического самоуправления, Совета школы и

 сложившихся отношений с организациями партнерами.    

Штаб первичного отделения Всероссийской общественно-государственной, детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» создан для реализации следующих 

функций: 

 вовлечение обучающихся и прием в РДШ; 

 организация и ведение школьного учета членов РДШ и их участие в мероприятиях; 

 организация мероприятий и их анализ по направлениям деятельности РДШ; 

 организация проведения Всероссийских дней единых действий; 

 участие в выпуске школьной газеты «Мандаринка» и сайта школы;  

 привлечение обучающихся, членов РДШ в участии в научно-практических конференциях, 

предметных олимпиадах и неделях, спортивных соревнованиях и творческих конкурсах; 

Штаб первичного отделения, юнармейского отряда Всероссийского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия» в своей деятельности реализует функции: 

 привлечение обучающихся к вступлению в «Юнармию»; 

 организации и проведений военно-патриотических игр, олимпиад, конкурсов, Вахт Памяти; 

 участие в спартакиадах по военно-прикладным видам спорта, сдаче норм ГТО; 

 проведение поисковой работы; 

 юнармейская помощь ветераном войны и тыла, детям войны через волонтерскую 

деятельность;  

 представление юнармейцев на награждение. 

Через деятельность созданного Совета медиации (примирения) из наиболее авторитетных 

старшеклассников и социальных педагогов по урегулированию конфликтных ситуаций в школе, 

реализующего следующие функции: 

 выявление конфликтных ситуаций среди обучающихся и разрешение споров по 

урегулированию взаимоотношений; 

 представление интересов обучающихся на Совете профилактики и малых педагогических 

советах; 

 разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик»; 

 оформление уголка безопасности и права; 

 

 

                                              Модуль 14 «Кадетские классы»  

(организация деятельности кадетских классов) 

 

Кадетская составляющая воспитательного процесса обусловлена военизированным укладом 

жизни, который является главным фактором  воспитания и социализации обучающихся, их  

личностного развития. Военизированный уклад жизни обеспечивает формирование у обучающихся 

опыта совместного служения, совместного преодоления трудностей, испытаний. Правила и этикет 

определяется военизированной игрой, а социальные роли родителей выполняют воспитатели, 

отвечающие за военную подготовку обучающихся. 

Специфика военизированного уклада жизни: 

• Установление правил поведения (четкое выполнение распорядка дня, утренние и вечерние 

осмотры, уставные отношения, соблюдение субординации) 

• Введение специальных дисциплин военно-патриотического характера (Ориентир на  предмет 

ОБЖ, предмет «Основы военной службы», имеющий разделы: военно-специальная подготовка, 

военно-прикладная физкультура, военная топография, история Российской Армии и Вооруженных 

Сил РФ, история кадетских корпусов). 

• Соблюдение Кодекса чести кадет, 

• Четкий распорядок дня, 

• Выполнение воинских  ритуалов. 
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• Использование воинской символики  (Знамя, флаг кадетской школы, знаки отличия, виды 

кадетской формы) 

Военизированный уклад школьной жизни предусматривает подготовку несовершеннолетних 

обучающихся к военной или иной государственной службе. Для этого в образовательной 

организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

•  участие в фестивалях, конкурсах, соревнованиях,  военизированных играх районного, 

областного, межрегионального, всероссийского значений (участие в областной акции «День Героев 

Отечества», участие в  районном и областном  конкурсах «Призывник года и пр.); 

• развитие социального партнерства  

На школьном уровне: 

•  традиционные общешкольные мероприятия – общешкольный классный час, посвященный 

ГероюСсоветского Союза А.К.Панкратову,  День Неизвестного солдата, поездка в Вологодский 

институт права и экономики,  участие в патриотической акции «Подарок солдату», День героев 

Отечества,  День вывода Российских войск с территории Афганистана, единый классный час, 

посвященный дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества и пр.) 

• церемонии награждения: общешкольные построения на плацу в честь награждения 

победителей и призеров конкурсов и соревнований военно-патриотической направленности, 

На уровне классов:  

• выбор заместителей командира взвода, командиров отделений;   

• участие взводов в реализации общешкольных ключевых дел;  

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела  класса; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков  военной 

подготовки, решение проблем, связанных с адаптацией; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним воспитателя, 

отвечающего за военную подготовку, педагога-психолога, классного руководителя. 

Основная цель создания кадетских  классов в школе - интеллектуальное, культурное, 

физическое и нравственное развитие обучающихся, создание основы для подготовки 

несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданском и правовом  поприще.  В 2024 

-20225 учебном году в школе открыто 4 кадетских класса (1класс  правовой направленности ГИБДД, 

учащиеся 7к, 3  класса  – МЧС, учащиеся 5к,6к,8к)    

Для повышения качества кадетского образования школа тесно сотрудничает с учреждениями 

города и области (ГИБДД Вологодского района, специалисты правоохранительных структур, 

Главное  Управление Вологодской области МЧС, пожарно-спасательный отряд п. Молочное). С 

кадетами  ведется дополнительная подготовка  по рукопашному бою, стрелковой подготовке, самбо, 

спортивному туризму, преподаются занятия по  основам строевой подготовки.  Традиционно  

учащиеся кадетских классов участвуют  в военно-спортивных соревнованиях, тематических 

мероприятиях,  посвященных  безопасности жизнедеятельности человека (Единый  урок 

безопасности детей на дорогах, информационно-пропагандистская акция  «Автокресло- детям»,  

спортивных состязаниях, патриотических  акциях и мероприятиях  духовно- нравственной 

направленности). В работе с кадетскими классами по   духовно- нравственному  направлению  

помогает  отдел Вологодской митрополии. Составлен договор о взаимном сотрудничестве с отделом 

Вологодской  епархии по кадетскому образованию.  Кадеты школы принимают активное участие и в 

творческих мероприятий всех уровней. 

Реализация модуля «Кадетские классы» направленна на: 

- формирование у учащихся общей профессиональной ориентации, в том числе в 

профессиях военно-прикладной направленности; 

- получение кадетами первичных знаний и навыков, необходимых для выбора 

профилируемых профессий, продолжения дальнейшего обучения в специализированных 

образовательных учреждениях; 
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- формирование и развитие у учащихся специальных знаний, умений и навыков, 

морально-волевых и психологических способностей; 

- формирование и развитие традиционных российских ценностей – приоритету семьи, 

духовно-нравственных ценностей, здорового образа жизни; 

- формирование и развитие у учащихся чувства верности к конституционному и 

воинскому долгу, дисциплинированности, добросовестного отношения к учебе, воспитание 

готовности к защите Отечества; 

- физическое и спортивное совершенствование через развитие военно-спортивных и 

прикладных видов спорта. 

Модуль призван обеспечить реализацию требований ФГОС общего образования в части 

духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания, развития и социализации 

обучающихся, для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы: 

Вне образовательной организации: 

 

  участие в городских, республиканских и всероссийских акциях по гражданско- 

патриотическому, духовно-нравственному и спортивно-оздоровительному воспитанию; 

  участие в слетах кадетских корпусов и классов, а также в других мероприятиях, 

организуемых для кадетских классов на территории муниципалитета, республики; 

  участие в конференциях, семинарах, дискуссионных площадках, посвященных вопросам 

истории и культуры кадетства, кадетскому обучению и воспитанию. 

На уровне образовательной организации: 

 

  обязательное ношение форменной одежды всеми обучающимися кадетских классов и 

групп учреждения; 

  еженедельные построения всех обучающихся кадетских классов и групп учреждения; 

  проведение единых классных часов и других мероприятий, посвященных Дням воинской 

славы России и памятным датам истории; 

  организация взаимодействия (отдание и выполнение приказов, приветствия, обращения 

друг к другу) между педагогическим составом и обучающимися, а также внутри коллектива 

обучающихся по принципам субординации и подчиненности (начальник – подчиненный) в 

соответствии с требованиями Общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

  торжественные ритуалы посвящения в кадеты и присвоения учебных кадетских чинов, 

символизирующие приобретение обучающимися новых социальных статусов в учреждении; 

  участие обучающихся в несении наряда по службе на должностях помощника дежурного 

администратора и дежурного учителя; 

  обязательное (в соответствии с решением общешкольного родительского собрания) 
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занятия обучающихся курсами внеурочной деятельности кадетского компонента; 

 

  участие обучающихся в спортивных соревнованиях различного уровня и по различным 

видам спорта; 

  размещение на стенах учреждения наглядных пособий, демонстрирующих героические 

страницы истории Вооруженных сил России и кадетства, культурно-исторические 

особенности российского кадетского движения; 

  поощрение принципа соревновательности как на уровне классов (учебных взводов), так 

и на уровне обучающихся (кадетов). 



493 

 

На уровне классов: 

 

участие школьных классов в реализации модуля 

 

Кадетское движение школы - это комплекс традиционных мероприятий, в которых 

принимает участие учащихся кадетских классов и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами, детьми и кураторами . 

Мероприятия обеспечивают включенность в них всех кадет школы, педагогов, представителей 

правоохранительных структур. 

№ 

п/п 

Название Направления работы 

1 Кадетское 

движение школы 

Военно-патриотическое направление 

 Акции, смотры, фестивали («Кадеты Отечества», «Кадетская 

честь») 

 Научно-практические конференции  

 Мероприятия, приуроченные к памятным датам и событиям 

российской истории и культуры, 

 Участие в спортивных состязаниях, праздниках 

 еженедельное утреннее построение, 

 Музейные уроки в рамках празднования памятных дат и 

событий российской истории и культуры; 

 Общешкольные праздники («Посвящение в кадеты», 

«Кадетский балл»); 

 Классные часы, 

 Цикл  мероприятий,  посвящённых  Дню Победы  («уроки 

мужества», акции «Бессмертный полк», выставки рисунков, 

конкурс чтецов), направленных на воспитание чувства любви 
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  к Родине, гордости за героизм народа, уважения к ветеранам 

 Экскурсии в войсковую часть для учащихся кадетских 

классов. 

Профориентация 

 Участие в проведении родительских собраний по вопросам 

профессиональной ориентации учащихся, условиях обучения в 

ВВУЗах, порядка прохождения воинской службы.) 

 Курсы внеурочной деятельности по предпрофильной 

подготовке 

 Участие в проекте «Билет в будущее» 

 Приглашение представителей ВУЗов и ССУЗов с 

представлением своих учебных заведений 

Работа с родителями 

 Общешкольное родительское собрание 

 Работа общешкольного родительского комитета по решению 

вопросов воспитания и социализации обучающихся кадетских 

классов и групп 

 Осуществление консультаций родителей учителями, 

педагогом-психологом, соц. педагогом, администрацией 

школы, индивидуальное консультирование c целью 

координации воспитательных усилий педагогических 

работников и родителей. 

 Родительские собрания в классах в начале каждой четверти и 

по необходимости 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности; 

 

                              

                  Модуль № 15  «Истоки: воспитание вологжанина — гражданина России»      

         Содержательной основой регионального модуля является программа «Социо- 

культурные истоки» (авторы: А.В. Камкин, д.и.н., профессор; И.А. Кузьмин, член-корр. 

РАЕН, профессор). Программа «Социокультурные истоки» реализу- ется в Вологодской 

области с 1996 года. Ее цель – преобразование школы в со- циальный институт, для которого 

важнейшей функцией является гармоничное развитие и воспитание гражданина России, 

способного сохранять и преумно- 
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жать социокультурный опыт Отечества. Программа «Социокультурные истоки» комплексна 

и включает в себя: учебный курс «Истоки», программу внеурочной деятельности 

«Воспитание на социокультурном опыте», дополнительные об- щеобразовательные 

общеразвивающие программы «Северная Фиваида», «Животворящие святыни», 

«Запечатленная душа», «Звучащее слово», программу 

«Моя семья». 

Задачи модуля: 

-создание условий для ценностного самоопределения и социализации обуча- ющихся на 

основе социокультурных и духовно-нравственных ценностей рос- сийского народа, традиций 

Вологодского края; 

-формирование у обучающихся патриотических убеждений и гражданской от- ветственности 

за судьбу своей семьи, родного края; уважения к культурному и историческому прошлому 

многонационального народа России; традициям и культурному наследию Вологодчины; 

-приобщение обучающихся к родным истокам в условиях многоконфессио- нальности и 

поликультурных контактов современного общества. Познаватель- ная деятельность. 

Содержательной основой учебного курса «Истоки» является система категорий и понятий 

духовно-нравственного и социокультурного ха- рактера, направленная на формирование 

чувства благодарной любви, прочной укорененности и привязанности к Отечеству, к родной 

Вологодской земле, её культуре, прошлому, настоящему и будущему. 

Вовлечение обучающегося в активную познавательную деятельность позволит: 

-формировать нравственные понятия добра, совести, сострадания, милосердия, 

справедливости, любви на уровне собственного духовно-нравственного и соци- 

окультурного опыта; 

-содействовать принятию обучающимися системы базовых ценностей в про- цессе 

формирования целостного миропонимания 

-побуждать и мотивировать стремление обучающихся к самопознанию, духов- но-

нравственному, интеллектуальному самосовершенствованию, самоуправле- нию; 

- воспитывать бережное отношение к своему Отечеству и малой Родине. 

На уровне начального общего образования учебный курс «Истоки» помогает ребенку 

получить представление о жизненно важных для человека категориях и развивает систему 

духовно-нравственных ценностей внешнего (социокультур- ного) и внутреннего (духовного) 

мира. Курс призван приблизить детей к веч- ным нравственным ценностям через простые 

понятия – «имя», «род», «семья», 

«слово», «книга», «честь», «любовь», «надежда», «традиция» и др. Развитие духовной 

основы личности в младшем школьном возрасте создает необходи- мые предпосылки для 

дальнейшего развития и самосовершенствования ребенка в основной школе. 

; 
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                Внеурочная деятельность. 

Образовательные, воспитывающие и развивающие возможности курса «Истоки» 

реализуются и во внеурочной деятельности при реализации программы 

«Воспитание на социокультурном опыте» (1-4 классы). Воспитание на занятиях по 

программе «Воспитание на социокультурном опыте» осуществляется пре- имущественно 

через: 

-активные формы воспитания, направленные на развитие ресурсов личности ученика и 

классного коллектива (социокультурные тренинги: ресурсный круг, работу в парах и в 

группах, мнемотехнику, активный выбор, и др.); 

-освоение социокультурных и духовно-нравственных категорий на уровне лич- ностного 

развития; 

-вовлечение школьников в проектную деятельность, которая предоставит им возможность 

развить управленческие способности, навыки эффективного об- щения. 

Реализация программ «Верность родной земле» (1-4 кл) и «Герои Вологодчи- ны» (1-11 кл) 

                  Работа с родителями. 

 

Социокультурный системный подход предполагает взаимодействие детей и взрослых. 

Поэтому важным направлением является взаимодействие с родите- лями учащихся, 

вовлечение их в совместную с детьми познавательную, куль- турную и досуговую 

деятельность. Организация взаимодействия учащихся и их родителей в значительной мере 

способствует развитию единого контекста вос- питания в семье и школе, позволяет 

выстроить тесное и системное сотрудниче- ство с родителями через следующие виды и 

формы взаимодействия: 

- программу «Моя семья»; 

- семейное чтение на основе комплекта «Книги для развития детей», «Книги для развития 

речи», «Истоки Победы»; 

- совместное творчество по программе «Воспитание на социокультурном опы- те» - 

оформление страниц «Первой книги» (1-4 классы), первых четырех глав книги «Любовь к 

Отечеству» (5-8 классы), проекта «Служение Отечеству» (9- 11 классы) 

-.совместные поездки по программе «Животворящие святыни» 

-совместное участие в Мартиниановских чтениях и активных делах по преоб- разованию 

социокультурного пространства. 
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Социально-культурная деятельность. 

На школьном уровне целесообразно проводить общешкольные мероприятия, которые дают 

возможность творческой самореализации обучающихся, пред 

ставляют возможность живого общения представителей разных поколений, формируют 

социокультурный опыт, такие как: школьный фестиваль «Истоки»; школьная олимпиада по 

истоковедению; защита проектов «Служение Отече- ству»; школьный праздник ««Семья, как 

много в этом слове…», музыкальные, литературные гостиные «Край мой Вологодский», 

«Традиции Вологодчины», сельскохозяйственные праздники Первой борозды, Послднего 

снопа, Покров- ская ярмарка. 

Участие в региональных мероприятиях: 

- областной конкурс «Моя семья», 

- областной семейный праздник «Семьи тепло – души отрада»; 

- областная акция «Я – гражданин Российской Федерации»: 

-заочная школа туристско-краеведческой направленности «Тайны земли Воло- годской»; 

- областной литературно-художественный конкурс «Свет глубины веков»; 

- областная патриотическая экспедиция «Моя родина – Вологодчина»; 

- областные и муниципальные образовательные краеведческие чтения (Малые 

Димитриевские чтения, Ферапонтовские чтения, Таисеевские чтения и др); 

- областной конкурс видеофильмов «Не может быть Родина малой»; 

- областной конкурс IT-проектов «В единстве – наша сила!» 
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                        Модуль №16  «Школьный спортивный клуб «Движение» 

Реализация воспитательного потенциала данного модуля предусматривает: 

-привлечение обучающихся к занятиям физической культурой и спортом; 

-планирование, организация и проведение школьных спортивных соревнований; 

-пропаганду здорового образа жизни; 

-проведение ежедневной утренней зарядки; 

-подготовку и организацию сдачи нормативов ГТО; 

-подготовка школьных команд к районным соревнованиям. 

В 2019-2020  учебном  году  продолжены занятия с учащимися  школы по самбо.  Тренировки  

ведутся  профессиональными тренерами, специалистами ФКи С, прошедшими  курсовую 

подготовку по этому виду спорта,   в спортивном зале школы  на условиях аренды. В секции 

занимается более 35 учащихся  2-8 классов.  В 2018 года  школе присвоен  статус  сетевой площадки 

федерального ресурсного центра инноваций и развития образования «Открытый мир самбо» 

ОГФСО «Юность России»(№ 219 доверенность №1-18 от  08 августа 2018г). 

    Для проведения тренировок  в школе  есть все необходимые  материально-технические  условия  

для занятий самбо: маты, модульное покрытие «пазл», другое мягкое покрытие. Школа планирует 

приобретение борцовского ковра. Занятия ведутся в рамках внеурочной деятельности  по 

программам дополнительного образования детей 

      В рамках организации  внутришкольных мероприятий по развитию и популяризации самбо 

среди школьников   в ноябре 2019г. проведен школьный  чемпионат по самбо, посвященный Герою 

Советского Союза А.К.Панкратову,  в котором участвовали спортсмены школы, Вологодского 

района, г. Вологды.   

      В состав Совета клуба входят учителя физической культуры и учащиеся,   

ответственные за спортивную работу в классах.   

В состав клуба входят спортивные секции: 

-Футбол, 

-Волейбол, 

-Юный турист, 

-Баскетбол, 

 - Секция ГТО. 

    Регулярно проходят спортивно-массовые мероприятия и соревнования. Проводится ежегодная 

Спартакиада учащихся. Сборные команды по различным видам спорта и воспитанники спортивных 

секций выступают на соревнованиях и становятся победителями и призерами на районных и 

областных соревнованиях.  

    Представители спортивного клуба оказывают помощь в организации и проведении подвижных 

перемен, физкультурных пауз и физкультурных минут. 

                           

                                          Модуль317 «Школьные медиа» 

 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

направлений работы. 

 

Направления работы Виды и формы деятельности 
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Размещение на экранах школы регулярно 

сменяемых видеороликов, презентаций, 

фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми, 

праздниках, церемониях, торжественных 

линейках,  творческих  вечерах,  

выставках, 

Школьный медиацентр, созданный из 

заинтересованных   добровольцев, 

информационно-технической поддержки 

школьных мероприятий, осуществляющий 

видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных мероприятий 
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собраниях, конференциях и т.п.)  

Совместное создание 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 следующих видов и 

форм деятельности 

Разновозрастный редакционный совет 

подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью 

которого является освещение (через 

социальные сети) наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, 

секций, деятельности органов ученического 

самоуправления 

Ведение интернет-сайта школы и группы 

школы социальных сетях 

Школьная интернет-группа (разновозрастное 

сообщество школьников и педагогов), 

поддерживающая   деятельность 

образовательной  организации в 

информационном пространстве с целью 

освещения, привлечения  внимания 

общественности к жизни школы, 

информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, 

учителями и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы вопросы 

Конкурсы школьных медиа Участие школьников в конкурсах школьных 

медиа 

 

 

                                                      РАЗДЕЛ 3, ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

 

Общее количество работников - 56 сотрудников. 

Количество педагогических работников – 55:  

Количество учителей – 51,  

Количество специалистов: 

педагог-психолог-1,  

учителя-логопеды-1,  

учителя-дефектологи-1,  
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социальные педагоги-1,  

педагоги-библиотекари-1, 

педагог-организатор-1. 
Показатели 2021 - 

2022  

2022-2023  2023-2024  

Общая численность педагогических работников, в 

том числе 

51 54 55 

Имеют высшее образование 43 46 47 

Имеют среднее специальное образование 8 8 21 

Имеют высшую квалификационную категорию 17 18 20 

Имеют первую 

квалификационную категорию 

12 16 19 

Имеют педагогический стаж до 5 лет 4 6 5 

Имеют педагогический стаж свыше 30 лет 20 20 20 

Прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку 

100 % 100% 100 % 

Доля работников с высшим образованием - 47 учителей;  

Иные особенности коллектива: 

 -выпускники школы – работники ОО- 4 чел, 

-учителя, молодые специалисты - 18 чел. 

     В школе работает творческий и квалифицированный коллектив.  

Имеют звание: 

• Отличники народного просвещения – 2 человек, 

• Почётные работники общего образования – 1 человек, 

• Почётная грамота Министерства образования РФ – 2 человек 

• Победители национального проекта «Образование» - 1 человека 

• Благодарность Законодательного собрания ВО – 1 человека 

• Грамота департамента образования ВО – 3 человека 

• Почётная грамота Главы ВМО – 8 человек 

• Благодарность Главы ВМО – 23 человека 

• Благодарственное письмо Главы ВМО – 25 человека 

Аттестация педагогических работников осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми и 

инструктивно-методическими материалами Минобрнауки РФ и Департамента образования 

Вологодской области по аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также на основе локальных документов о порядке аттестации, 

разработанных в центре. 

 

Педагоги школы принимают активное участие в профессиональных мероприятиях 

различных уровней, активно делятся своим опытом и занимают призовые места: 

-Областной  этап  всероссийского конкурса «Педагогический триумф», 1 место, Рогалева И.Е, 

номинация «Педагог наставник», 2022 г. 

-Муниципальный этап  всероссийского конкурса «Педагогический триумф», 1 место, Гришонкова 

Я.Н, номинация «Учитель года», 2023 г. 

-Муниципальный этап  всероссийского конкурса «Педагогический триумф», 2 место, Данилова 

А.Н, номинация «Учитель года», 2022 г. 

-Муниципальный этап  всероссийского конкурса «Педагогический триумф», 2 место, Полина С.В, 

номинация «Педагог наставник», 2023 г. 
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-Районный туристический слет работников образования, 1 место, 2023 г; 

Всероссийская метапредметная олимпиада  «Команда большой страны», 2023 г;  

-Заочный  конкурс, посвященный 30-летию  Конституции»; 

-Общекомандный зачет муниципальной  Спартакиады трудовых коллективов,3 место, 2023г.; 

-Спартакиада трудовых коллективов ВМО по виду плавание муниципальный - 1 место, 2023г.  

-Диплом за значительный вклад в работу по профилактике дорожно-транспортного травматизма и 

активное участие в мероприятиях по пропаганде БДД, сентябрь 2023; 

-Диплом за 3 место в номинации «Воспитательная практика: медиацентр», 

 -Премия «Команда навигаторов 35», (Региональный координатор проекта «Патриотическое 

воспитание граждан РФ» в Вологодской области);  

 -Благодарность «Успех года. Личность. Советник», ВРП Главы Вологодского муниципального 

округа, 2023 года, Гордеева А.А,  

Участник заседания Наблюдательного совета ООГ Движения детей и молодежи «Движение 

первых», г. Пятигорск, 6 декабря 2023 года, Гордеева А.А, сертификат за участие в городском 

марафоне педагогов и наставников «Звонок для учителя», октябрь - декабрь, 2023 год. 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

    В данном разделе  представлены решения на уровне общеобразовательной организации по 

принятию, внесению изменений в должностные инструкции педагогических работников по 

вопросам воспитательной деятельности, ведению договорных отношений, сетевой форме 

организации образовательного процесса, сотрудничеству с  социальными партнёрами, 

нормативному, методическому обеспечению воспитательной деятельности. Предоставляются 

ссылки на локальные нормативные акты, в которые вносятся изменения в связи с утверждением 

рабочей программы воспитания 

 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

 

     Требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ отражаются в примерных 

адаптированных основных образовательных программах для обучающихся каждой нозологической 

группы. В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, 

воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и др.), одарённые, с 27 

отклоняющимся поведением, создаются особые условия (описываются эти условия).  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются:  

● налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной 

социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации;  

● формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений;  

● построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося;  

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению 
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уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности.  

     При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями школа 

ориентируется  на:  

● формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с использованием 

адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания;  

● создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  

● личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями.  

Нормативные документы для разработки АООП. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП образования обучающихся составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N273-ФЗ от 29.12.2012 (с изменениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ 

Министерства образованиия и науки Российской Федерации № 1599 от 19 декабря 

2014); 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации №373 от 06 октября 2009) (с 

изменениями и дополнениями); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ «О создании условий для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми- инвалидами» от 18 

апреля 2008 г. № АФ-150/06; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями); 

 Постановление от 10 июля 2015 года № 26 об утверждении СанПиН2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

 Устав МБОУ ВМО «Майская средняя школа имени А. К. Панкратова» 

Адаптированные основные общеобразовательные программы НОО для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

-  «Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

ТНР вариант 5.1»; 

- «Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

ТНР вариант 5.2»; 
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- «Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

ОДА вариант 6.1»; 

- «Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

ЗПР вариант 7.1»; 

- «Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

ЗПР вариант 7.2». 

Адаптированные основные общеобразовательные программы ООО для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

- «Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

ТНР вариант 5.1»; 

- «Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

ОДА вариант 6.2»; 

- «Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

ЗПР вариант 7»; 

- «Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) (вариант 1). 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

       Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и  социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях.  

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).  

Система поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной позиции учеников 

организована как система конкурсов, объявляемых в начале учебного года: 

«Ученик года»; 

«Лидер года»; 

«Лучший спортсмен года»; 
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«Самый классный класс»; 

«Класс-волонтер года»; 
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«Учитель года»; 

«Самый классный классный»; 

«Самый активный родитель». 

Принять участие в конкурсах могут все желающие. Условия участия в конкур- сах зафиксированы в 

соответствующих локальных актах. Достижения участни- ков оцениваются по артефактам 

портфолио, которое формируется обучающим- ся или классом в течение учебного года. Итоги 

подводятся в конце учебного года. Обсуждение кандидатур осуществляет педагогический совет и 

об- щешкольная ученическая конференция школы, которые принимают решение о победителях, 

призерах и лауреатах конкурсов по итогам голосования. 

     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.).  

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. Благотворительность предусматривает 

публичную презентацию благотворителей и их деятельности.  

Учащиеся школы активно представляют свои исследовательские работы на научно-

практических конференциях различных уровней, участвуют в конкурсах и спортивных 

соревнованиях: 

-«Безопасные дороги» Всероссийская онлайн – олимпиада Учу.ру; 

-Международный конкурс по экологии «Экология России», диплом II степени; 

-Грамота Комитета по физической культуре и спорту Администрации Вологодского муниципального 

округа Вологодской области  за III место в IV спартакиаде среди школьных спортивных клубов 

Вологодского муниципального округа, 2023 г., 

-Грамота  Комитета по физической культуре и спорту Администрации Вологодского 

муниципального округа за III место в Первенстве  округа по легкоатлетическому кроссу в рамках IV 

Спартакиады среди школьных спортивных клубов, 2023 г., 

-Диплом областного этапа Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов за III 

место среди девушек в виде соревнований «спортивный туризм»,  2023г., за I место среди команд 

юношей в виде соревнований  «спортивное ориентирование», 2023г.,  

-Диплом областного этапа Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов  за II место 

в виде соревнований «шахматы»,2023г. 

-Кросс Нации 23.09.2023 п. Заря Вологодский округ 

-Образовательный  всероссийский марафон «Космическое путешествие» , победители 

-Муниципальный конкурс творческих работ «Вместе – ярче!», дипломы победителей 

-Областные соревнования по пожарно-спасательному спорту, 2021, 2022, 2023, призовые места; 

-Региональный этап всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды имени Б.В. 

Всесвятского, 2 место, 2023 г. 

 

Победители и призеры регионального этапа олимпиады школьников: 

-Диплом III степени в  IV областной заочной педагогической олимпиаде 2023 г., 

-Отборочный  этап Олимпиады по информатики на приз Губернатора Вологодской области, 

победители; 

Всероссийская  Онлайн олимпиада «Наука вокруг нас» Учи.ру, грамоты победителей Всероссийская  

Онлайн олимпиада «Эра роботов» Учи.ру; 

-Открытый турнир Вологодского муниципального округа по САМБО «Кубок чемпионов» 2 место, 

2023 г; 
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-Областной турнир по каратэ, 3 место, 2023 г; 

-Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников, призер по литературе, 2023 г, 

победители и призеры по биологии, по географии, по английскому языку и праву, 2023 г. 

Победители и призеры конкурсов: 
 2021-2022 уч.год 2022-2023 уч.год 2023-2024 уч.год 

Всероссийские 10 16 32 

Региональные 12 24 48 

Муниципальные 78 108 128 

 

                                       3.5Анализ воспитательного процесса  

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной 

организаций, является составной частью реализации программы воспитания. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания 

обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. Организация 

исследования требует совместных усилий административного и психолого-педагогического 

коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию основных результатов развития 

обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания обучающихся предусматривает 

использование следующих методов: тестирование, опрос (анкетирование, интервью, беседа), 

психолого-педагогическое наблюдение (включённое наблюдение, узкоспециальное наблюдение), 

психолого-педагогический эксперимент (основной метод исследования воспитания и социализации 

обучающихся), эмпирические методы исследования, направленные на оценку эффективности 

работы образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью мониторинга является изучение динамики процесса воспитания 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности. 

Основными направлениями диагностики организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие: 

1. рост личностных достижений всех субъектов деятельности; 

2. удовлетворенность участников внеурочной деятельности уровнем и качеством 

образовательных услуг; 

3. востребованность форм и мероприятий внеурочной деятельности; 

4. расширение познавательных интересов, образовательных запросов обучающихся в рамках 

учебной и внеурочной работы; 

5. положительная динамика участия школьников в творческих коллективах, студиях системы 

дополнительного образования школьного/ городского/всероссийского уровней; 

6. положительная динамика участия в творческих конкурсах, фестивалях, выставках и т.п. 

школьного /городского/всероссийского уровней; 

7. успешность участия школьников в проектах различного уровня (победители в % к общему 

количеству школьников); 

8. расширение спектра образовательных программ внеурочной деятельности, 

взаимодополняющий и интеграционнный характер их содержания; 

9. повышение эффективности применения педагогами продуктивных технологий в воспитании, 

используемых внеаудиторных форм деятельности и активное формирование банка авторских 

образовательных программ, методических разработок; 

10. расширение социально-педагогического партнерства; 

11. общественная экспертиза внеурочной деятельности школы (публикации, отзывы, 

сертификаты, экспертные заключения, благодарности и т.п.); 

12. расширение использования материально-технического и ресурсного обеспечения внеурочной 

деятельности школы. 

Самоанализ воспитательной работы МБОУ ВМО «Майская средняя школа имени 

А.К.Панкратова» осуществляется по следующим направлениям: 
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1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерий анализа – динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Способ получения информации – педагогическое наблюдение. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете Школы. 

Вопросы самоанализа: 

– какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 

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 обучающихся и 

взрослых. 

Критерий – наличие в Школе интересной, насыщенной событиями и 

личностно-развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Способы получения информации: 

– беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами 

ученического самоуправления, 

– анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров 

ученического самоуправления. 

– Анализ осуществляется заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

Школы. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете. 

  

Вопросы самоанализа: 

– качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

– качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

– качество организуемой в Школе внеурочной деятельности; 

– качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков; 

– качество существующего в школе ученического самоуправления; 

– качество функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

– качество профориентационной работы Школы; 

– качество взаимодействия Школы с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

– качество реализации профилактической работы в Школе; 

– качество организации предметно-эстетической среды Школы; 

-        качество организации работы кадетских классов 

      Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, установленных соответствующими ФГОС. 

 Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной организации 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспитательной 

работы.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

● взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

● приоритет анализа сущностных сторон воспитания — ориентирует на изучение, прежде всего, не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада общеобразовательной 
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организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

● развивающий характер осуществляемого анализа — ориентирует на использование результатов 

анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и 

сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнёрами);  

● распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся — 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного 

социального воспитания (в котором общеобразовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития.  

Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные направления являются 

примерными, их можно уточнять, корректировать, исходя из особенностей уклада, традиций, 

ресурсов общеобразовательной организации, контингента обучающихся и др.):  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. Критерием, на основе 

которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

обучающихся в каждом классе. Анализ проводится классными руководителями вместе с 

заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по  воспитанию, 

педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии) с последующим обсуждением 

результатов на методическом объединении классных руководителей или педагогическом 

совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. Критерием, на основе 

которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии), 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, актива совета обучающихся.  

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками, представителями совета обучающихся.  

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей 

или педагогическом совете.  

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, 

которые помогут проанализировать проделанную работу):  

● реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;  

● организуемой внеурочной деятельности обучающихся;  

● проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;  

● деятельности классных руководителей и их классов;  

● внешкольных мероприятий;  

● создания и поддержки предметно-пространственной среды;  

● взаимодействия с родительским сообществом;  

● деятельности ученического самоуправления;  

● деятельности по профилактике и безопасности;  

● реализации потенциала социального партнёрства;  
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● деятельности по профориентации обучающихся;  

● и т.д. по дополнительным модулям, иным позициям в п.  

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги самоанализа оформляются в виде 

отчёта, составляемого заместителем директора по воспитательной работе (совместно с 

советником директора по воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным 

органом управления в общеобразовательной организации. 

 

Основными направлениями анализа организуемого в МБОУ ВМО «Майская средняя школа имени 

А.К.Панкратова»  воспитательного процесса являются: 

Направления 

анализа 

Содержание Выявленные 

проблемы 

Пути решения 

проблем 

Результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

школьников 

Положительная 

динамика и высокий 

уровень

 мотивации 

учащихся к участию 

в научно- 

У некоторых 

обучающихся 

существуют 

проблемы в 

отношении и 

Повышенное 

внимание к качеству 

реализации модулей: 

«Работа с 

родителями» и 

 практических 

конференциях, 

многопрофильных 

олимпиадах, 

творческих конкурсах, 

спортивных 

соревнованиях, 

волонтерской 

деятельности. Низкий 

процент 

заболеваемости и 

пропусков занятий. 

Отсутствие случаев 

преступлений среди 

несовершеннолетних, 

низкий процент 

травматизма. 

формулированию 

целей и мотивов к 

самоопределению, в 

том числе и 

профессиональному 

«Профориентация» 

программы 

воспитания 

Воспитательная 

деятельность 

классных 

руководителей 

Папка классного 

руководителя 

Самоанализ классного 

руководителя 
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При проведении анализа выборочно используется следующий пакет методик: 

 

Направление Показатель Инструментарий 

Организационно- 

образовательная

 модель школы 

- способность к гибкости – управление 

образовательным процессом, 

приспосабливая его к

 меняющимся социальным 

условиям; 

- способность к усложнениям – 

развитие образовательного процесса 

в школе от простого к более 

сложному; 

- способность к организационному 

развитию – организационные 

изменения школы как на внешнем, 

так и 

на внутреннем уровне. 

Методика анализа 

организационно- 

образовательной 

 модели школы 

(В.А. Ясвин) 

Организационная

 культура школы 

- приоритеты и ограничения 

управленческих действий в рамках

 данной 

организационной культуры; 

- реакции педагогического коллектива 

на определенные инновации и 

уровень сопротивления изменениям; 

- причины конфликтных ситуаций; 

- критерии  применимости 

Методика диагностики 

организационной культуры 

школы 

(В.А. Ясвин) 
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 опыта других школ в данном 

коллективе 

 

Образовательная среда 

школы 

- модальность локальной 

образовательной среды в 

учреждении; 

- характеристики  локальной 

образовательной среды в 

учреждении  (широта, 

интенсивность, осознаваемость, 

устойчивость, обобщенность, 

эмоциональность, доминантность, 

когерентность, социальная 

активность, мобильность); 

- модальность и характеристики 

микрообразовательных сред; 

- психологическая 

безопасность образовательной среды 

Методика «Векторное 

моделирование 

образовательной среды»(В.А. 

Ясвин) 

Методика «Модальность 

образовательной среды»(В.А. 

Ясвин) 

Методика 

 «Определение 

модальности типа среды на 

уроках и на занятиях в рамках 

дополнительного 

образования»(В.А. Ясвин) 

Методика

 «Психологическая 

диагностика  

 безопасности 

образовательной среды» (А.И. 

Баева) 

Содержание

 воспитательно- 

образовательного 

процесса - 

компетентности формируемые в 

рамках воспитательно- 

образовательного процесса 

Методика «Школьная 

ромашка» 

(В.А. Ясвин) 

Отношение к школе 

субъектов 

воспитательно- 

образовательного 

процесса 

- оценочные суждения, 

предпочтения и чувства субъектов 

воспитательно- образовательного 

процесса; 

- степень интереса субъектов 

воспитательно- образовательного 

процесса к школе; 

- готовность и стремление к 

практической 

 деятельности, связанной у

  субъектов 

воспитательно- образовательного 

процесса с данной школой; 

- степень активности субъектов 

воспитательно- образовательного 

процесса, направленная на 

изменение ее окружения в 

соответствии со  своим  

отношением  к 

данной школе 

Методика диагностики 

отношения к школе 

(Кочеткова О.И.) 
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Оценка уровня 

развития опыта

 гражданского 

поведения школьников 

и личностного роста 

- изучение   личности 

школьника с точки зрения её 

организаторских возможностей и

 лидерского потенциала; 

- определение места каждого 

члена группы в системе 

Методика «Карта-схема 

психолого-педагогической 

характеристики  

 личности школьника 

как организатора и лидера» 

 (Внештатная 

социально-психологическая 

лаборатория Курского 

 

 

Результаты деятельности по каждому из направлений могут быть представлены в 

количественном и качественном эквиваленте, демонстрируя успешность воспитательной 

деятельности по следующим критериям: 

 межличностных отношений, 

увидеть его психологический 

статус, а также иерархию 

статусов всех членов группы; 

- определение уровня развития 

мотивации успеха; 

- определение уровня 

личностного роста 

педагогического института 

под руководством Л. И. 

Уманского) 

Методика «Диагностика 

функционального лидерства в 

малых  группах»(Н.П. 

Фетискин) Опросник 

«Мотивация успеха и

 боязнь неудачи»

 (А. А. Реан) 

Методика "Диагностика 

личностного роста" 

(П.В.Степанов) 

Критерии Количественный показате 

ль 

Качественный 

показате 

ль 

Подтверждение 

результата 

Эффективная 

реализация программ 

курсов внеурочной 

деятельности и 

проектов в сфере 

воспитания 

- количество представленных 

общественности результатов 

реализации программ курсов 

внеурочной деятельности и 

проектов в сфере 

воспитания; 

- рост участников программ 

курсов внеурочной 

деятельности и проектов в 

сфере воспитания;- прирост 

социальных партнеров для 

реализации совместных 

проектов 

- число победителей 

конкурсов, 

соревнований, 

олимпиад и т.д.; 

- наличие планов 

совместной 

деятельности с 

социальными 

партнерами 

Грамоты, 

дипломы, 

благодарственны

е письма, 

отзывы, 

соглашения, 

шефские 

договора 

Включенность 

классных 

коллективов в 

реализацию 

программы 

воспитания 

- количество предложенных 

для участия событий 

воспитательного характера и 

социальных проектов 

- число классных 

коллективов принявших 

участие в реализации 

событий 

воспитательного 

характера и социальных 

проектов 

Оформленное 

портфолио 

активности 

классного 

коллектива 

Соответствие 

поставленных задач 

результатам 

диагностических 

мероприятий 

- количество участников 

профильной диагностики по 

исследуемому направлению 

- рост показателей 

диагностических 

методик 

Результаты 

проведенной 

диагностики 
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Результаты мониторинга воспитательной деятельности за учебный год обобщаются и 

представляются на педагогическом совете школы для планирования работы в следующем 

учебном году. 

 

 

 

 

 

 

III.  Организационный раздел АООП НОО для обучающихся с ТНР 

(вариант 5.2) 

 
3.1. Учебный план 

  Утвержден приказом по школе 

№61 от 30.08.2024 

 

 

  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Вологодского 

муниципального округа "Майская средняя школа имени А.К. Панкратова" 

 

 

 

 

 

 

 

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

начального общего образования на 2024 -2025 учебный год   

к адаптированной основной образовательной программе начального 

общего образования (для обучающихся с  

ограниченными возможностями здоровья с ТНР (вариант 5.2, 2 

отделение) 
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Вологодский муниципальный район, Вологодская область 2024 

 

 

 

 

  

Пояснительная записка к учебному плану  

Учебный план начального общего образования обучающихся с ТНР 

является нормативным документом, определяющим структуру и 

содержание учебновоспитательного процесса, реализует обязательную и 

доступную нагрузку в рамках недельного количества часов в каждом 

классе.  

Учебный план соответствует законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивать 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.  

Для I -  IV классов, осуществляющих реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования:   

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской  

Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

от 06.10.2009 № 373;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования для обучающихся с ОВЗ. Приказ 

Министерства образования и науки РФ №1598 от 19.12.2014;  

- Федеральная адаптированная образовательная программа 

начального общего образования для обучающихся с ОВЗ.  Приказ 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=441707&date=30.04.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=441707&date=30.04.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=30.04.2023&dst=100047&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=30.04.2023&dst=100047&field=134
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Минпросвещения России от 24.11.2022 №1023 «Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с ОВЗ»;   

- Федеральная образовательная программа начального общего 

образования, утвержденная приказом Минпросвещения от 16.11.2022 № 

992;  

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением главного государственного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28;  

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением 

главного государственного санитарного врача от 28.01.2021;  

- Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам — 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; - Письмо Минпросвещения от 

03.03.2023 № 03-327 «О направлении информации»;  

- Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об 

изучении родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации»;  

- Письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.02.2012 г. №МД – 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 

1 сентября 2012 года»;  

- Письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25 мая 2015 года №08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»;  

- Письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 августа 2014 г. №08-1045 «Об изучении основ 

бюджетной грамотности в системе общего образования»;  

- Основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ ВМО «Майская средняя щкола имени 

А.К.Панкратова».  

Учебный план для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 

обучающихся по АООП НОО (вариант 5.2, 2 отделение)  фиксирует 

общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 
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учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по учебным 

предметам.  

 Разработан на основе ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и ФАОП 

для обучающихся с ТНР, адаптирован для обучения детей с ТНР с учетом 

особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающий коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию.  

Учебным планом определен перечень предметной, коррекционно-

развивающей областей и внеурочной деятельности, объем учебного 

времени, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся на уровне 

начального общего образования.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательной деятельности, а также выступает в качестве 

одного из основных механизмов его реализации. Сроки освоения АООП 

НОО (вариант 5.2, 2 отделение) обучающимися составляют 4 года .  

  

Образовательный процесс в 2024-2025 учебном году организован по 

УМК «Школа России».   

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном 

учебном графике предусмотрено равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул. Продолжительность учебного года в 1 

классе составляет 33 недели, во 2 – 4 классах – 34 недели, каникулы – 28 

дней (в 1 классе – дополнительные каникулы в феврале 9 дней).   

Учебный год начинается 02.09.2024.  

В учебном плане представлены девять предметных областей и 

коррекционно- развивающая область. Содержание учебных предметов, 

входящих в состав каждой предметной области, обеспечивает целостное 

восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей слабовидящих учащихся. Учебный план состоит из двух 

частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.   

 Объем обязательной части программы начального общего 

образования составляет 80%, а объем части, формируемой участниками 

образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией, - 20% от общего объема.  

Содержание образования, определенное обязательной частью 

учебного плана, обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования:   

• формирование гражданской идентичности учащихся;   
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• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям;   

• готовность к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования;   

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях;   

• личностное развитие учащегося в соответствии с его 

индивидуальностью. Учебный план обеспечивает единство 

образовательного пространства Российской Федерации и города, 

предоставляет возможность учащимся овладеть необходимым уровнем 

образовательных результатов, который позволит им продолжить обучение 

на уровне основного общего образования.   

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, реализующей АООП 

НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального образования обучающихся с ТНР:  

Обязательная часть учебного плана включает предметные области, 

которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО, 

содержит перечень учебных предметов, предусмотренных действующим 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и учебное время, отводимое на их 

изучение по годам обучения.  

Для обучающихся с ТНР II отделения, обязательной частью учебного 

плана  предусматриваются часы на изучение учебного предмета 

"Иностранный язык". Изучение иностранного языка должно обеспечить 

подготовку обучающихся для продолжения образования на следующем 

уровне, развитие учебных и специальных умений, а также приобретение 

социокультурной осведомленности в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Для 

изучения иностранного языка из части учебного плана, предусмотренного 

участниками образовательного процесса в предметной обласи 

«Иностранный язык» на изучение предмете «Иностранный язык» 

добавлен 1 час (по заявлению родителей). 

В учебный план 4 класса включен учебный предмет "Основы 

религиозных культур и светской этики", 1 час в неделю (всего 34 часа). 

Целью данного учебного предмета является формирование у 

обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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народов России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. Учебный предмет является светским.  

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета "Основы 

религиозных культур и светской этики", осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями 

родителей (законных представителей). На основании произведенного 

выбора формируются учебные группы вне зависимости от количества 

обучающихся в каждой группе. Возможно формирование учебных групп 

из обучающихся нескольких классов или формирование учебных групп из 

обучающихся нескольких образовательных организаций в рамках сетевого 

взаимодействия.  

Вариативная часть учебного плана формируется участниками 

образовательных отношений и включает часы, отводимые на внеурочную 

деятельность и коррекционно-развивающую область.  

Организация занятий внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса и предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие.  

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочной деятельности и включает следующие коррекционные курсы: 

"Логопедическая ритмика", "Развитие речи", "Произношение". В 

структуру коррекционно-развивающей области включаются 

индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия по коррекции 

речевых нарушений, развитию речи, когнитивных, коммуникативных и 

творческих способностей обучающихся. Индивидуальные логопедические 

занятия проводятся с одним обучающимся в течение 20 минут. Частота 

посещений индивидуальных занятий обучающимися - не менее 3 раз в 

неделю. Подгрупповые логопедические занятия с 2 - 4 обучающимися 

составляют 20 - 25 минут. Частота посещений подгрупповых 

логопедических занятий - не менее 2 раз в неделю.  

В целях обеспечения индивидуальных особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса, предусматривает:  

учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР и необходимую 

коррекцию недостатков в речевом, психическом и (или) физическом 

развитии; учебные занятия для углубленного изучения отдельных 

обязательных учебных предметов;  

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том  

числе этнокультурные.  
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Часы коррекционно-развивающей области, не входят в предельно 

допустимую учебную нагрузку, проводятся во внеурочное время. 

Реализация данной области осуществляется за счет часов, отводимых на 

внеурочную деятельность (количество часов на коррекционно-

образовательную область должно быть не менее 5 часов в неделю в 

течение всего срока обучения) (пункт 3.4.16 Санитарно-

эпидемиологических требований).  

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-

развивающие курсы указано на одного обучающегося.  

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной 

деятельностью, составляет не более 10 часов (в том числе из них не менее 

5 часов в неделю на коррекционно-образовательную область в течение 

всего срока обучения на уровне начального общего образования) (пункт 

3.4.16 Санитарноэпидемиологических требований).  

Продолжительность урока и распределение учебной нагрузки в 

течение учебного дня и учебной недели соответствуют Гигиеническим 

нормативам и Санитарно-эпидемиологическими требованиям.  

Обучение в 1-м классе проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий.  

  

В структуру учебного плана для 1 классов входят:  

Предметная область Русский язык и литературное чтение включает 

три учебных предмета: «Русский язык», «Литературное чтение», при этом   

предметам «Русский язык» и «Литературное чтение» предшествует курс 

«Обучение грамоте». Основной целью данной предметной области 

является формирование первоначальных представлений о русском языке 

как государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности.  Из части учебного плана, 

предусмотренной участниками образовательного процесса в предметную 

область «Русский язык и литературное чтение» добавлено 3 часа на 

изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение».  

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов 

"Русский язык", "Литературное чтение" и "Родной (русский) язык» и 

«Литературное чтение на родном (русском) языке" может 

корректироваться в рамках предметной области "Русский язык и 

литературное чтение" с учетом психофизических особенностей 

обучающихся с ТНР. На данные предметы выделено по 0,5 часа. 
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Иностранный язык – английский, изучается с 2 класса за счет часов  

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

с учетом психофизических и речевых особенностей обучающихся с ТНР. 

В предметной области «Математика и информатика» из части 

учебного плана, реализуемой участниками образовательного процесса 

добавлено 0,5 часа на изучение предмета «Информатика».   

Предметная область «Технология» включает учебный предмет «Труд 

(технология)», формирующий практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 

практическое применение знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-

практической деятельности ученика; что, в свою очередь, создает условия 

для развития инициативности, изобретательности, гибкости и 

вариативности мышления у школьников.  

В 4 классе в обязательную часть учебного плана включён учебный 

культурологический курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (ОРКСЭ) (на основе выбора родителей (законных 

представителей) параллели в соответствии с заявлениями о выборе 

модуля, протоколов родительских собраний).   

Содержание курса направлено на развитие у школьников 10-11 лет 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

многонациональную культуру России, на понимание их значения в жизни 

современного общества, а также своей сопричастности к ним.  

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся составляет: в 1 

классах – 21 нчас, во 2-4 классах- 23 нчаса, что соответствует пятидневной 

учебной неделе. Учебно-воспитательный процесс в 1-м классе 

осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

учебные занятия проводятся по 5дневной учебной неделе, только в 

первую смену; обеспечивается реализация «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии (сентябрь - октябрь — 3 урока в день по 35 

минут каждый, ноябрь - декабрь - 4 урока в день по 35 минут каждый, 

январь-май – по 4 урока в день по 40 минут каждый). В первых классах 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий.  Устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы в середине третьей четверти. В расписании учебных занятий 4-5 

уроком выставлены предметы «Физическая культура», «Изобразительной 

искусство», «Труд (технология)», а также другие предметы, изучение 

которых организовано в форме игр, - театрализаций, - экскурсий и т.д. 

Поскольку эти уроки также являются обучающими, то фактически в иной, 

нетрадиционной форме, изучается или закрепляется программный 
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материал, в классном журнале указывается тема и форма проведения 

урока.  

Таким образом, организация образовательного процесса на уровне 

начального общего образования обеспечивает  формирование у 

обучающихся универсальных учебных действий, закладывается основа 

учебной деятельности ребенка — система учебных и познавательных 

мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат, развивается познавательная мотивация и интересы 

обучающихся,  готовность и способность к сотрудничеству, совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формируются 

основы нравственного поведения, определяющего отношение личности с 

обществом и окружающими людьми.   

   

  

  

  

  

  

  

  

Учебный план на 2024-2025 учебный год  

  
Предметная 
область 

Учебный предмет Количество часов в 
неделю 

Всего 

часов 

 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Обязательная часть      

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 5 4.5 19,5 ОЛ НО НО НО 

Литературное чтение 4 3,5 3,5 3 15,5 ОЛ НО НО НО 

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Родной (русский) 
язык 

0.5 0.5 0.5 0.5 2 ОЛ НО НО НО 

Литературное чтение 
на родном (русском) 
языке 

0.5 0.5 0.5 0.5 2 ОЛ НО НО НО 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 0 2 
 

2 
 

2 6 - НО НО НО 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 ОЛ НО НО НО 

Обществознание 
и естествознание 
("окружающий 
мир") 

Окружающий мир 2 2 2 2 8  

ОЛ 

 

НО 

 

НО 

 

НО 

Основы 
религиозных 
культур и 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

0 0 0 1 1 - - - З 
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светской этики 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 ОЛ НО НО НО 

Музыка 1 1 1 1 4 ОЛ НО НО НО 

Технология Труд (технология) 1 1 1 1 4 ОЛ НО НО НО 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура(адаптивная 

физическая 
культура) 

2 2 2 2 8 ОЛ НО НО НО 

Итого 21 22.5 22.5 22.5 88,5     

Часть, формируемая участниками образовательных отношений      

Наименование учебного курса          

Информатика - 0.5 0.5 0.5 1,5 - НО НО НО 

  *1 час на поддержку англ.яз    

Итого  0.5 0.5 0.5 1,5     

ИТОГО недельная нагрузка 21 23 23 23 90     

Количество учебных недель 33 34 34 34 34     

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую 

область): 

10 10 10 10 10     

Коррекционно-развивающая область  7 7 7 7 28     

коррекционно-развивающие занятия 

(психологические) 

2 2 2 2 8     

развитие речи 1 2 2 2 7     

произношение 1 0 0 0 1     

логопедическая ритмика 1 1 1 1 4     

индивидуальная и подгрупповая 

логопедическая работа 

2 2 2 2 8     

Другие направления внеурочной 

деятельности 

3 3 3 3 123     

Разговоры о важном 1 1 1 1      

Азбука безопасности 1 1 1 1 3     

Орлята России 1 1 1 1 3     

 

  

  

  

 

 

3.2. Календарный учебный график 

 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

четвертям. Урочная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья организуется по 5-дневной учебной неделе. 

 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 
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учебных недель (для 1 дополнительных и 1-4 классов); 2 четверть - 8 учебных 

недель (для 1 дополнительных и 1-4 классов); 3 четверть - 10 учебных недель 

(для 2-4 классов), 9 учебных недель (для 1 дополнительных и 1 классов); 4 

четверть - 8 учебных недель (для 1 дополнительных и 1-4 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 

1 дополнительных и 1 -4 классов); 

по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 

дополнительных и 1 -4 классов); 

дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 дополнительных 

и 1 классов); 

по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 

1 дополнительных и 1-4 классов); 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не превышает 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 дополнительных и 1-х классов - 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 дополнительном и 1 классе осуществляется с соблюдением 

следующих требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и 

только в первую смену, обучение в первом полугодии: в сентябре-

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 

- по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе-мае - по 4 урока 

в день по 40 минут каждый; 

 в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; 

 предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти.  

1 Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 
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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. 

Календарный учебный график образовательной организации 

составляется с учётом мнений участников образовательных отношений, 

региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий 

учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года 

 

 

3.2 Годовой календарный учебный 

график  

1. Продолжительность учебного года  

Начало учебного года - 02 сентября 2024 года.  

Окончание учебного года – 26 мая 2025 года.  

Количество учебных недель: в 1 классах - 33 учебных недели; во 

2-8 и 10 классах - 34 учебных недели; в 9 и 11 классах - 34 учебных 

недели (не включая итоговую аттестацию).  

2. Продолжительность учебных периодов  

Учебный год условно делится на четверти (1-9 классы) и полугодия (10-11 классы), 

являющимися периодами, за которые обучающимся выставляются промежуточные отметки 

за текущее освоение образовательной программы 

3. Режим работы школы  

Понедельник-пятница: 08.00 - 20.00  

На период каникул устанавливается особый график.  

Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть – 8 учебных недель (для 1–4 

классов); II четверть – 8 учебных недель (для 1–4 классов); III четверть – 11 учебных недель 

(для 2–4 классов), 10 учебных недель (для 1 классов); IV четверть – 7 учебных недель (для 

1–4 классов). 

 

3. Сроки и продолжительность каникул 

С целью профилактики переутомления в  календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность каникул составляет:  
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- по окончании I четверти (осенние каникулы) – 9 календарных дней (для 

1–4 классов);  

- по окончании II четверти (зимние каникулы) – 9 календарных дней (для 

1–4 классов);  

- дополнительные каникулы – 9 календарных дней (для 1 классов);  

- по окончании III четверти (весенние каникулы) – 9 календарных дней 

(для 1–4 классов);  

по окончании учебного года (летние каникулы) – не менее 8 недель. 

 

  

5. Режим обучения  

1-9 классы - 5-дневная учебная неделя; 

Начало учебных занятий в 8:30.00 (1 

смена), 13:00 (2 смена).  

Продолжительность уроков для 2-11 классов составляет 40 минут; для 1 

классов в I, II четверти составляет 35 минут; в III, IV четверти - 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, за 

исключением обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучение которых осуществляется по специальной 

индивидуальной программе развития. 

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 объём максимально допустимой 

нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов – 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. 

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. 
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6. Обучение в первом классе  

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

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; январь-май - 

по 4 урока в день по 40 минут каждый);  

- в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью 40 минут;  

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; - дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

 

 

3.3 Календарный план воспитательной работы 

 

 

«Утверждено» 

Пр.№61   от 30.08.2024 

МБОУ ВМО «Майская средняя школа имени А.К.Панкратова» 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2024-2025   УЧЕБНЫЙ ГОД, НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

                                                      

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Линейка «Здравствуй, школа!», 

посвящённая началу учебного года 

День знаний,  Урок Мужества 

1-4 кл. 02.09.2024 Зам. директора по ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Традиционная школьная  выставка 

поделок из природного материала «Дары 

осени» совместно с СХПК «Плавзавод 

«Майский» 

1-4  кл. 20.09.24 Зам. директора по ВР, классные  

руководители, руководители кружков ВД и 

ДО 

Посвящение в первоклассники 1 классы октябрь Зам. директора по УВР, классные 

руководители  1-х кл. 

Неделя безопасности (профилактика 

детского дорожного травматизма). 

1-4  кл. сентябрь Зам. директора по ВР, руководитель 

школьного отряда ЮИД, классные 



529 

 

Профилактические мероприятия в рамках 

акции  

«Внимание, дети!». 

руководители 

Концерт «С любовью к Вам, Учителя!» 1-4  кл. октябрь Зам. директора по ВР, педагог-организатор, 

советник директора по воспитанию 

День безопасности в образовательных 

организациях 

1-4 кл. октябрь Директор школы, зам. директора по 

АХЧ, зам. директора по  УВР, ВР 

День народного единства. 

 

1-4 кл. ноябрь Зам. директора по ВР, классные 

руководители, педагог-организатор, 

музыкальный руководитель 

Праздничный концерт, посвященный 

Дню матери. 

1-11 кл. ноябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители, педагог-

организатор, музыкальный руководитель 

День Конституции Российской 

Федерации. Классные часы. 

1-4 кл.  декабрь Советник директора по воспитанию, 

классные руководители, педагог-

организатор 

Акция: «Покормите птиц зимой». 

Изготовление кормушек для птиц. 

 

1-4 кл. декабрь Зам. директора по ВР, классные 

руководители, учителя технологии. 

Новогодние елки 1-4 кл. декабрь Зам. директора по ВР, классные 

руководители, педагог- организатор. 

Неделя памяти, посвященная событиям 

27 января: 

- Освобождение Ленинграда от 

фашистской блокады; 

Международный день памяти жертв 

Холокоста 

1-4 кл. январь Педагог-организатор, учителя-

предметники 

Мероприятия, посвященные   Дню 

защитников Отечества 

1-4  кл. февраль Зам. директора по ВР, классные 

руководители, педагог-организатор, 

учителя-  

предметники 

Фестиваль ГТО   1-4 

классы 

Февраль 

2025г. 

Учителя физической культуры 

Акция  "Подарок солдату" 1-4  кл. Февраль 

2025г. 

Педагог-организатор, классные 

руководители 

День родного языка 

(посвященный Дню борьбы с 

ненормативной лексикой (3 

февраля) и Международному 

дню родного языка (21 февраля) 

1-4 

классы 

Февраль 

2025г. 

Заместитель 

директора по ВР, учителя русского и 

литературы 

*День российской науки 

Тематические пятиминутки, беседы, 

классные часы (с использованием 

материалов на 

сервере), информирование 

учащихся (стенды, группы «ВК») 

1-4 

классы 

08.02. Заместитель 

директора по ВР, учителя предметники 

Акция «Подари книгу школьной 1-4 08.02 – Педагог- 
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библиотеке» классы 17.02 библиотекарь, учителя начальной 

школы 

Малые Олимпийские Игры 1-4 

классы 

февраль Заместитель 

директора по ВР, педагог-организатор, 

учителя начальной школы, учителя 

физической культуры 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги. 

 

1-4  кл. март Школьный библиотекарь 

Лыжные гонки 1-4 

классы 

Март 

2025 г. 

Учителя  физической      культуры 

Международный женский день. 

Праздничный концерт. 

1-4  кл. март Музыкальный руководитель, педагог- 

организатор, руководители кружков ДО 

*День воссоединения Крыма и России 

Тематические пятиминутки, беседы, 

классные часы (с использованием 

материалов на 

сервере), информирование учащихся 

(стенды, группы «ВК») 

1-4 

классы 

18.03. Педагог-организатор, советник директора 

по воспитанию 

Патриотическая акция «Вахта Памяти». 

 

1-4  кл. апрель Зам. директора по ВР, классные 

руководители, педагог- организатор 

День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы». 

Тематические пятиминутки, беседы, 

классные часы (с использованием 

материалов на 

сервере), информирование учащихся 

(стенды, группы «ВК») 

1-4 

классы 

12.04-17.-

04. 

Заместитель 

директора по ВР, педагог-организатор, 

учителя начальной 

школы 

*Международный день памяти о 

чернобыльской катастрофе. 

Тематические пятиминутки, беседы, 

классные часы (с использованием 

материалов на 

сервере), информирование учащихся 

(стенды, группы «ВК»)  

1-4 

классы 

26.04. Заместитель 

директора по ВР, педагог-организатор 

 

Мероприятия, посвященные дню Победы. 

Акция «Бессмертный полк» 

1-4 кл. май Зам. директора по ВР, советник директора 

по воспитанию, классные руководители, 

педагог- организатор 

Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы 

2-4 

классы 

май Учителя физической культуры 

Библиотечный урок о детях- героях 

Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг. 

1-2 

классы 

май Школьный библиотекарь 

*Международный день семьи 

Тематические пятиминутки, беседы, 

классные часы (с использованием 

материалов на 

сервере), информирование учащихся 

(стенды, группы «ВК») 

1-4 

классы 

15.05. Заместитель 

директора по УВР, педагог-организатор, 

учителя начальной 

школы 

*День славянской письменности и 

культуры 

Тематические пятиминутки, беседы, 

классные часы (с использованием 

материалов на 

1-4 

классы 

24.05. Заместитель директора по УВР, педагоги-

предметники. 
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сервере), информирование учащихся 

(стенды, группы «ВК») 

                        Курсы внеурочной деятельности и  объединения дополнительного образования  

  Количеств

о  

часов  

в неделю 

на группу 

 

Ответственные 

«Разговоры о важном»  

(кружок ВР) 

1-4е кл. 1  

Учителя начальных классов, руководители 

кружков ВД и ДО  

 

«Функциональная грамотность»  

(кружок ВР) 

1-4 кл. 1 Учителя начальных классов, руководители 

кружков ВД и ДО  

«Орлята России» (кружок) 1-4 

классы 

1 Учителя начальных классов, руководители 

кружков ВД и ДО  

«Наш край в произведениях Вологодских 

писателей и поэтов» (кружок ВР) 

1-4 

классы 

1 Учителя начальных классов, руководители 

кружков ВД и ДО  

«Истоки» (кружок ВР) 3 кл. 1ч, 0,5ч  Учителя начальных классов, руководители 

кружков ВД и ДО  

«Азбука безопасности» (кружок ДО) 1-4 кл. 1 Учителя начальных классов, руководители 

кружков ВД и ДО 

«Роботехника» кружок ДО 1кл. 1 Учителя начальных классов, руководители 

кружков ВД и ДО 

Внеурочный курс «Герои Вологодчины» 2-4 кл. 0,5 Учителя начальных классов, руководители 

кружков ВД и ДО 

                                                                   Профориентация  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

сроки  

Ответственные 

Мероприятие «Дары осени» 1-4 кл. сентябрь Педагог- организатор 

Организация и проведения Дня 

финансовой грамотности. 

1-4 кл. сентябрь Классные руководители, учитель 

экономики 

«Мир профессий» 1-4 кл. каждый четверг Классные руководители 

Профориентационное  мероприятие 

«Единый урок профориентации» 

1-4  кл. октябрь Педагог- организатор, классные 

руководители 

Участие в районных  мероприятиях 

профориентационной направленности. 

1-4 кл. В течение года Заместитель директора по УВР, 

педагог- организатор, классные 

руководители. 

Единый день  профориентации.  

Художественный конкурс «Профессия 

моих родителей» 

1-4  кл. март Зам. директора по ВР, педагог-

организатор. Классные 

руководители. 
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Участие в районном конкурсе 

«Детский компьютерный проект». 

1-4 клас. Март  Учитель информатики 

Встречи с представителями различных 

профессий  

1-4 кл В течение года 

 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители. 

                                                         Детские общественные объединения  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

 

Международный день книгодарения  

«Подари книгу 

1-4 классы 

(желающие)

 

  

08.02 – 17.02 Школьный библиотекарь 

Ежегодная Всероссийская  акция 

«Будь здоров!» 

1-4 классы 

(желающие)

  

 

07.04  Заместитель 

директора по ВР, учителя 

физической культуры 

Всероссийское детское  движение 

«Орлята» 

2-4 классы КТП кружка Руководители кружков ВД 

Волонтерский отряд «Защитники 

животных». Акция «Помоги приюту 

для животных!» 

1-4 кл. В течение года Дружининская Е.В,  учитель 

начальных классов. 

Акция «Прокорми птиц зимой» 1-4 кл. Декабрь- январь Учителя начальных классов 

Участие в школьной акции  

«Посылка солдату» 

1-4 классы февраль Педагог-организатор, классные 

руководители 

                                                         Экскурсии, экспедиции, походы  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Учебно -познавательные экскурсии в 

рамках реализации Единого 

профориентационного минимума. 

1-4  кл. В течение года Классные руководители 

Участие в Федеральном проекте «Тропа 

здоровья» 

1-4 классы В течение года Учителя физической культуры, 

классные руководители. 

                                           Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственные 
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Оформление классных кабинетов 1-4 кл. октябрь Педагог- организатор, 

руководители кружков, классные 

руководители 

Украшение классов, школы к 

традиционным праздничным 

мероприятиям 

1-4  кл. В течение года Педагог- организатор, классные 

руководители 

                                        Профилактика безопасности  жизнедеятельности человека 

Взаимодействие с 

правоохранительными структурами по 

вопросам организации  

профилактических  мероприятий  по 

предупреждению детско-дорожного 

травматизма .  

1-4 классы В течение года  Заместитель директора по ВР, 

руководитель отряда ЮИД, 

классные руководители 

Проведение «Уроков безопасности 

дорожного движения». Классные  часы 

"Безопасный маршрут" 1-4 класс. 

Участие членов ЮИД  в 

информационно – пропагандисткой 

работе  с учащимися школы по 

безопасности дорожного движения 

«Безопасный маршрут в школу и 

домой». 

 Участие в муниципальном  этапе 

Всероссийской интернет – олимпиады 

для школьников на знание правил 

дорожного движения. 

1-4 классы Сентябрь- октябрь Заместитель директора по ВР, 

руководитель отряда ЮИД, 

классные руководители 

Вовлечение обучающихся в 

общественно – полезную деятельность в 

соответствии с познавательными и 

профессиональными интересами. 

Организация работы школьных 

объединений дополнительного 

образования, кружков внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС. 

1-4 классы сентябрь Педагоги дополнительного 

образования, учителя-

предметники, классные 

руководители. 

Мероприятия  в рамках акции  

«Безопасный интернет» 

1-4  кл. В течение года Классные руководители 

День здоровья.  1-4 классы 1 раз в четверть Учителя физической культуры, 

классные руководители. 

Проведение бесед  сотрудниками 

ГИБДД  Вологодского района  ,  МЧС. 

1-4 классы В течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР, 

специалисты правовых структур. 

Всероссийская зарядка 1-4 класс ноябрь Учителя физической культуры 
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Спортивные мероприятия «Веселая 

прогулка», «Лыжня России» 

1-4 классы февраль Учителя физической культуры 

Общешкольный конкурс  рисунков: 

«Жизнь дана на добрые дела» 

1-4 классы март Педагог- организатор, учитель 

ИЗО 

Проведение Дней безопасности в школе 

Учебные эвакуации учащихся и 

сотрудников школы для отработки 

навыков при возникновении ЧС  

1-4 классы 1 раз в четверть Администрация школы 

Организация участия обучающихся в 

творческих конкурсах, спортивных 

состязаниях, направленных на 

формирование безопасного поведения. 

1-4 классы. В течение года Педагог- организатор, 

руководители кружков 

внеурочной деятельности, 

классные руководители 

Участие во Всероссийской детской 

эстафете безопасности «Безопасное 

колесо». 

Члены  

школьного 

кружка 

ЮИД 

Март  Руководитель кружка ЮИД 

Проведение акций «Юный 

велосипедист», «Шлем   всему голова», 

«Велосипедом управляю, правил не 

нарушаю» 

1-4 классы Апрель-май Руководитель кружка ЮИД 

Проведение праздника «День защиты 

детей». 

Конкурс рисунков на асфальте 

« Здоровым быть модно!»  

1-4 классы 01.05. Педагог- организатор, школьный 

библиотекарь 

                                                                                    Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

сроки  

Ответственные 

 Родительское собрание: « Безопасность детей - общая 

ответственность родителей и школы» 

1-4 

классы  

 

сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Организация работы классных родительских комитетов, 

общешкольного родительского  комитета. 

1-4 

классы 

сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Организация и проведения Дня финансовой грамотности. 1-4 

классы 

сентябрь Классные 

руководители, 

руководители кружков 

внеурочной 

деятельности 
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Родительский рейд по проверке безопасности учебного  

процесса 

1-4 

классы 

октябрь Зам. директора по УВР, 

Общешкольный 

родительский комитет 

Родительский рейд по проверке организации школьного 

питания 

 ежемесячно Общешкольный 

родительский комитет 

Родительское собрание: «Период адаптации. Безопасная 

дорога в школу и домой.  Школьный  Устав. Правила 

внутреннего распорядка школы. Внеурочная занятость 

учащихся» 

1 классы октябрь Зам. директора по УВР, 

психолог, классные 

руководители 

Проведение общешкольных родительских собраний с 

приглашением специалистов и представителей органов 

правоохранительных структур, МЧС. 

1-4 

классы 

Сентябрь-май 

(по 

отдельному 

графику) 

Заместитель директора 

по ВР 

Участие родительских комитетов классов в организации 

учебной и воспитательной работы 

1-4 

классы 

Сентябрь-май Классные родительские 

комитеты, заместитель 

директора по ВР,УВР 

Участие представителей совета родителей школы и 

членов родительских  комитетов отдельных классов в 

организации и проведении школьных мероприятий («День 

знаний», «День учителя», «Новогодняя компания» «23 

февраля», «8 марта», «День Победы» «За честь школы», 

«Последний звонок» ) 

1-4 

классы 

Сентябрь-май 

(в 

соответствии 

с графиком 

общешкольн

ых 

мероприятий) 

Классные родительские 

комитеты, заместитель 

директора по ВР,УВР 

Итоговое общешкольное собрание 1-4 

классы 

май Директор школы, зам. 

директора по ВР,УВР 

                                Самоуправление 

День самоуправления. Концертная программа «С Днем 

Учителя!» 

1-4 кл. октябрь Учителя начальных 

классов, зам. директора по 

УВР 

Вовлечение учащихся в члены Всероссийской 

организации «Орлята России», помощь  в организации 

мероприятий и детских активностей  

1-4 В течение 

года 

Советник директора по 

воспитанию, руководители 

кружков ВД 

Модуль «Школьные медиа» 

Школьный медиацентр – созданная из заинтересованных 

добровольцев группа информационно-технической 

поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение 

школьных праздников, фестивалей, конкурсов 

4 кл. В течение 

года 

Руководитель медиацентра 

Освещение событий, происходящих в школе и обществе, 

классе 

4 кл. В течение 

года 

Классные руководители 

Модуль «Социальное партнерство» 
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Вологодский Театр «Теремок» 1-4 кл. В течение 

года 

Классные 

руководители 

Занятия в поселковой библиотеке,  историческом музее 

СХПК «Майский» 

1-4 кл. В течение 

года 

Классные 

руководители 

                                                                         Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

                                                                            Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

Программы курсов внеурочной деятельности МБОУ ВМО «Майская средняя школа 

имени А.К.Панкратова» в соответствии с направлениями личностного развития 

учащихся на 2024-2025 уч.год. 

Направления внеурочной деятельности Наименование программы курса 

внеурочной деятельности 

Спортивно- оздоровительное направление Школьный спортивный клуб «Движение» 

 «С рюкзаками по планете» (5-9 кл.) 

 «Мир футбола» 

Общеинтеллектуальное «Функциональна грамотность» (1-4) 

 «Разговоры о важном» (1-11 кл.) 

 «Роботехника» 

Гражданско-патриотическое «герои Вологодчины» 

Духовно- нравственное «Истоки» 

Общекультурное «Наш край в произведениях Вологодских 

писателей и поэтов» 

 «ПервоЛого» (1 кл.) 

Социальное «Азбука безопасности» 

 «Орлята России» (1-4 кл.) 

 

 


