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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) начального общего об-

разования является документом, определяющим организационно-управленческие и содержательно-

деятельностные составляющие образовательной деятельности на начальном уровне общего образо-

вания. АООП начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(ЗПР) (вариант 7.2) разработана в МБОУ «Воеводская средняя общеобразовательная школа» Целин-

ного района Алтайского края в  соответствии с требованиями ФАОП  НОО, ФГОС начального об-

щего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), предъявляемыми 

к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП начального общего 

образования. 

АООП начального общего образования для детей с ЗПР составлена на основе Федеральной адапти-

рованной образовательной программы начального общего образования для детей с ЗПР (вариант 

7.2).  

Вариант 7.2 предназначен для образования обучающихся с ЗПР, достигших к моменту поступления 

в школу уровня психофизического развития, близкого возрастной норме, позволяющего получить 

начальное общее образование. Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образо-

вание, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения об-

разованию обучающихся. 

АООП НОО (вариант 7.2) предусматривает обеспечение коррекционной направленности всего обра-

зовательного процесса при его особой организации: пролонгированные сроки обучения, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое структурирование содержание обуче-

ния на основе усиления внимания к формированию социальной компетенции. 

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР пролонгируются с 

учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития данной ка-

тегории обучающихся и составляют 5 лет (с обязательным введением первого дополнительного 

класса).  

Вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР может быть реализован в разных формах: как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организа-

циях, осуществляющих образовательную деятельность1. Организация должна обеспечить требуемые 

для данного варианта и категории обучающихся условия обучения и воспитания.  

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП НОО, вариант 7.2, может быть 

реализована сетевая форма реализации образовательных программ. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре 

АООП НОО (вариант 7.2) не должна служить препятствием для продолжения освоения данного ва-

рианта программы, поскольку у обучающихся с ЗПР может быть специфическое расстройство чте-

ния, письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные 

нарушения внимания и работоспособности, препятствующие освоению программы в полном объеме. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО (вариант 

7.2) специалисты, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно 

дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР является психо-

лого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа педагогических работни-

ков, реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для каждого обучаю-

щегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

ПМПК, ИПРА. 

Определение варианта АООП НОО для обучающихся с ЗПР осуществляется на основе заклю-

чения ПМПК, сформулированного по результатам его комплексного психолого-педагогического об-

следования, с учетом ИПРА (при наличии). 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего образования про-

водится с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР. Вывод об успешности 
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овладения содержанием образовательной программы делается на основании положительной инди-

видуальной динамики. 

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем 

развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в 

отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятель-

ности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов, 

умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени затруд-

няющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, 

саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость 

удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъ-

ективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 

Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных 

норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР: обеспечение выполнения требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения осо-

бых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социаль-

ного и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, лич-

ностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР, 

целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетент-

ностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенно-

стями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее индивидуальности, самобыт-

ности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных труд-

ностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потреб-

ностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР через органи-

зацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества с использованием системы клубов, 

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

модействия), проведении спортивных, творческих и других соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся с ЗПР возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представи-

телей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социаль-

ной среды (населенного пункта, района, города). 

 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО 

а) принципы государственной политики Российской Федерации в области образования (гума-

нистический характер образования, единство образовательного пространства на территории Россий-

ской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность си-

стемы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанни-

ков); 

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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б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обуча-

ющихся; 

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

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

образовательных потребностей; 

д) онтогенетический принцип; 

е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании ФАОП НОО ориенти-

ровку на ФАОП основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что обеспечивает непрерыв-

ность образования обучающихся с ОВЗ; 

ж) принцип целостности содержания образования; 

з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овла-

дения обучающимися всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, спосо-

бами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и норма-

тивным поведением; 

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

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучаю-

щегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

к) принцип сотрудничества с семьей; 

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допуска-

ется использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) психическому здо-

ровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. 

Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать 

требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиени-

ческие нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека фак-

торов среды обитания", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

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

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

г. (далее - Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпиде-

миологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 613), действующими до 1 января 2027 г. (далее - 

Санитарно-эпидемиологические требования). 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, под-

твержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных условий 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин возник-

новения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность централь-

ной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, не-

благоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие 

этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от со-

стояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усво-

ении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, специ-

фическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушени-

ями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в 

разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедлен-

ный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособно-

сти и эмоциональной сферы. 
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Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от 

характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) 

нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически нор-

мально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до 

обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-

поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных 

обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении 

начального общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогиче-

ской) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих образова-

тельных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направ-

ленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью 

нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, сопо-

ставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обучающихся 

с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с ха-

рактером и структурой нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и 

рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для 

рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.2) могут быть представлены следующим образом. 

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем 

развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в 

отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятель-

ности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, ум-

ственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудня-

ющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, 

саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость 

удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъ-

ективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 

Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных 

норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного 

нарушения развития; 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между 

дошкольным и школьным этапами; 

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

мися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность по адаптированным программам, при обязательном условии создания спе-

циальных условий получения образования, адекватных образовательным потребностям обучаю-

щихся с ЗПР; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через со-

держание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с педагогиче-

скими работниками и другими обучающимися; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образо-

вательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной 

организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны следующие спе-

цифические образовательные потребности: 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом 

функционального состояния ЦНС и нейродинамикипсихических процессов обучающихся с ЗПР 
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(быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса); 

- увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения или сокращения содержа-

ния отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и использования соот-

ветствующих методик и технологий; 

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучаю-

щимися с ЗПР ("пошаговом" предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использо-

вании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающе-

гося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

- наглядно-действенный характер содержания образования; 

- развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, коррекции и 

профилактики нарушений; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности обуча-

ющегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными задани-

ями самостоятельно; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и 

совершенствовании освоенных умений; 

- специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодей-

ствия с действительностью; 

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведе-

ния; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружаю-

щему предметному и социальному миру; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

- комплексное сопровождение, направленное на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию по-

ведения, а также специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефици-

тов эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной деятель-

ности и поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к самосто-

ятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, формиро-

вание умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия 

(с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого 

поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация сотрудничества 

с родителями (законными представителями), активизация ресурсов семьи для формирования соци-

ально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно от-

крыть ему путь к получению качественного образования. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (вариант 7.2) 

Все наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые ре-

зультаты обучения) подчиняется современным целям начального образования, которые представ-

лены во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ как система личностных, метапредметных и предметных 

достижений обучающегося. 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех ви-

дов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают индивиду-

ально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально значимые ценност-

ные установки, необходимые для достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучаю-

щихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО  отражают: 

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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1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей; 

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, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответ-

ствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

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; 

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

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

ностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходи-

мом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-простран-

ственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечива-

ющие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпред-

метными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овла-

дению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучаю-

щихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

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

и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

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

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

способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художествен-

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

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

письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-

ции по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построе-

ния рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным 

возможностям; 

7) 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; 
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8) 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; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

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

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

с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражаю-

щими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания предмет-

ных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой пред-

метной области, готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучаю-

щихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 

Филология 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

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

орфографических умений для решения практических задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

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

зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;  

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

некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 

участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам 

героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и 

правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов;  

7) формирование потребности в систематическом чтении;  

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной 

речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для восприятия на 

элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке,  
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3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

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

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.  

Математика и информатика 

Математика: 

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

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

также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир: 

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

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

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

мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

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

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

другими людьми; 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

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

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

4) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

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

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

воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

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

скульптуры, дизайна и др.); 

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

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное 

эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 

Музыка: 

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

в  духовно-нравственном развитии человека; 

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

музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений; 
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3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной 

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 

различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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

Технология 

Технология (труд): 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

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

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

свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 

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

требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

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

Физическая культура 

Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО обучающихся с ЗПР 

должны отражать:  

Корреционный курс «Ритмика»: развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двига-

тельной активности, координации движений, двигательных умений и навыков; формирование уме-

ния дифференцировать движения по степени мышечных усилий; овладение специальными ритмиче-

скими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с движениями рук и туловища, с проговари-

ванием стихов и т.д.), упражнениями на связь движений с музыкой; развитие двигательных качеств 

и устранение недостатков физического развития; овладение подготовительными упражнениями к 

танцам, овладение элементами танцев, танцами, способствующими развитию изящных движений, 

эстетического вкуса; развитие выразительности движений и самовыражения; развитие мобильности. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

1) Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, разви-

тие лексической системности, формирование семантических полей; развитие и совершенствование 

грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков письменной речи (чтения и 

письма). 

2) Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция сен-

сорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация психоэмоцио-

нального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности 

в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; развитие способности к 

эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими 

(в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области конкретизи-

руются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными воз-

можностями и особыми образовательными потребностями. 
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1.3 Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО (вариант 7.2) 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка образователь-

ных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности  МБОУ «Воеводская СОШ» и пе-

дагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО 

призвана решить следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результа-

тов, условия и границы применения системы оценки, предусматривая приоритетную оценку дина-

мики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание обучаю-

щихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и формиро-

вание УУД; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, позволяющий ве-

сти оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности образо-

вательной организации; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их соци-

альной (жизненной) компетенции. 

- Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в оценке до-

стижений обучающихся с ЗПР. На основе выявления характера динамики образовательных достиже-

ний обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, работы учителя или образо-

вательного учреждения, системы образования в целом. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП 

НОО (вариант 7.2) предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяю-

щий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личност-

ных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися АООП НОО (вариант 7.2) ЗПР (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при завер-

шении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный 

темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых результатов образования в 

более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освое-

ния АООП НОО для обучающихся ЗПР) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом осо-

бых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР; 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индиви-

дуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые еди-

ницы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

прочитывается педагогическим работником вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцен-

тами; 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных по-

требностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439310&date=30.04.2023&dst=100014&field=134
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четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению); 

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

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

центрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий; 

• возможность организации короткого перерыва (10 - 15 минут) при нарастании в поведе-

нии обучающегося проявлений утомления, истощения; 

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагогического работника, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося. 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются значимыми 

для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению 

оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

• 1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

• 2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психиче-

ского и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучаю-

щихся; 

• 3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении со-

держания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образо-

вательных организациях. Для этого необходимым является создание методического 

обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования обучаю-

щихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон про-

цесса осуществления оценки результатов их образования. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) ком-

петенциями, необходимыми для решения практикоориентированных задач и обеспечивающими 

формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающе-

гося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, состав-

ляют основу этих результатов. 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения мониторинго-

вых процедур, содержание которых разрабатывает школа с учетом типологических и индивидуаль-

ных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными (жизненными) ком-

петенциями может применяться метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа должна объ-

единять всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контак-

тирует с обучающимся. Состав экспертной группы определяется МБОУ «Воеводская СОШ» и вклю-

чает педагогических работников (учителей, педагогов-психологов, педагогов дополнительного об-

разования). Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП 

НОО учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит 

анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах 

(школьной и семейной). Результаты анализа представлены в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единицах: 0 баллов - нет продвижения; 1 балл - минимальное продви-

жение; 2 балла - среднее продвижение; 3 балла - значительное продвижение. Подобная оценка необ-

ходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной 

(жизненной) компетенции обучающегося. Результаты оценки личностных достижений заносятся в 

индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только представить полную кар-

тину динамики целостного развития обучающегося, но и отследить наличие или отсутствие измене-

ний по отдельным жизненным компетенциям. 
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Основной формой работы участников экспертной группы является ППк. 

На основе требований, сформулированных во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ,  МБОУ «Вое-

водская СОШ» разрабатывает программу оценки личностных результатов с учетом типологических 

и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР, которая утверждается локальными актами 

школы. Программа оценки включает: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции Обу-

чающихся; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося 

(например, Карта индивидуальных достижений обучающегося) и результаты всего класса (напри-

мер, Журнал итоговых достижений обучающихся класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 

6) локальные акты МБОУ «Воеводская СОШ», регламентирующие все вопросы проведения 

оценки личностных результатов. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися УУД (познавательные, ре-

гулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (состав-

ляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учеб-

ные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образо-

вания. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося с ЗПР 

в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными УУД. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки метапредмет-

ных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих основных формах: 

• достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида УУД; 

• достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 

учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

• достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, спо-

собность их применять в практической деятельности. 

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса, то есть в тот период, 

когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и 

счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения на первом и втором годах обучения целесообразно всячески поощрять и 

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

принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР продвигается в освоении того или иного 

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

предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не 

только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной 

долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов должна базиро-

ваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающи-

мися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны вы-

полнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в станов-

лении личности обучающегося и овладении им социальным опытом. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой использу-

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

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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следующем уровне образования, выносятся предметные, метапредметные результаты и результаты 

освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна проводиться с учетом 

возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением или сче-

том. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен делаться на основании по-

ложительной индивидуальной динамики. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность 

обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о 

положительной динамике развития обучающегося ("было" - "стало") или в сложных случаях сохра-

нении его психоэмоционального статуса. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП 

НОО для обучающихся с ЗПР предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР планируе-

мых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, состав-

ляющей неотъемлемую часть АООП НОО. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с 

ЗПР программы коррекционной работы выступает наличие положительной динамики обучающихся 

в интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных достижений и 

преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы осу-

ществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими характеристи-

ками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, 

позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения обучаю-

щимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее 

содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы в МБОУ «Воеводская СОШ» используются три формы мониторинга: 

1) Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образова-

тельных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития интегра-

тивных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-позна-

вательную деятельность и повседневную жизнь (проводится в начале учебного года, либо при по-

ступлении/переводе обучающегося). 

2) Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени 

обучения обучающегося на уровне начального общего образования. При использовании данной 

формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состо-

яние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешно-

сти (отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении 

планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные экспресс-диагно-

стики выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: про-

должения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее опреде-

ленных корректив (проводится в течение учебного года). 

3) Финишная диагностика проводится на заключительном этапе обучения на уровне начального 

общего образования обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения 

обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной диагно-

стики разрабатывает МБОУ «Воеводская СОШ» с учетом типологических и индивидуальных осо-

бенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы ис-

пользуется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на 

основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех участ-

ников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучаю-

щимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки достижений обучающе-

гося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, 
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близких обучающегося. Основой оценки продвижения обучающегося в социальной (жизненной) 

компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися про-

граммы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных представителей), 

поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, свиде-

тельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на жиз-

недеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и в 

повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных представителей) необ-

ходимо направить на расширенное психолого-педагогическое обследование для получения необхо-

димой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы кор-

рекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на 

итоговую оценку. 
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 Содержательный раздел 

2.1 Программа формирования УУД 

Программа формирования УУД в МБОУ «Воеводская СОШ», имея междисциплинарный ха-

рактер, служит основой для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов коррекци-

онно-развивающей области. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода 

и призвана способствовать реализации развивающего потенциала начального общего образования 

обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей за счет развития УУД, ле-

жащих в основе умения учиться. Это достигается путем освоения обучающимися с ЗПР знаний, уме-

ний и навыков по отдельным учебным предметам, курсам коррекционно-развивающей области. При 

этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов целе-

направленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с прак-

тическими действиями самих обучающихся. Качество усвоения знаний, умений и навыков опреде-

ляется освоением УУД. 

Программа формирования УУД устанавливает ценностные ориентиры начального общего об-

разования данной группы обучающихся; определяет состав и характеристики универсальных учеб-

ных действий, доступных для освоения обучающимися с ЗПР в младшем школьном возрасте; выяв-

ляет связь УУД с содержанием учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области. 

Формирование УУД выступает основой реализации ценностных ориентиров начального об-

щего образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного раз-

вития обучающихся. 

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий со-

стоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности.  

Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую де-

ятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь педа-

гога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

•определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся с ЗПР;  

•определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

•выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить 

условия их формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях, учитывая осо-

бые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

Ценностными ориентирами начального общего образования выступают: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

• чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответствен-

ности человека за благосостояние общества; 

• восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, ре-

лигий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

• проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудниче-

ству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

• уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, признавать право каж-

дого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

• адекватного использования компенсаторных способов для решения различных коммуни-

кативных задач; 

• опоры на опыт взаимодействия со сверстниками; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравствен-

ности и гуманизма: 
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• 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 позна-

ния и творчества; 

• формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности (пла-

нированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе: 

• формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе и к 

окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности 

к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

• развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

• формирования целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

• формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и резуль-

таты труда других людей. 

Формирование у обучающихся УУД, представляющих обобщенные действия, открывает обу-

чающимся с ЗПР возможность широкой ориентации в учебных предметах, в строении самой учебной 

деятельности, способствует освоению компонентов учебной деятельности, развитию познаватель-

ных и учебных мотивов, что оптимизирует протекание процесса учения. 

Функциями УУД выступают: 

• обеспечение обучающемуся возможности самостоятельно осуществлять процесс уче-

ния, 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 эффектив-

ного 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 ре-

зультатов, 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 об-

разца "хорошего ученика"; 

• мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, учебно-по-

знавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 

• ориентацию на понимание причин успеха или неуспеха в учебной деятельности, на по-

нимание оценок учителей, сверстников, родителей (законных представителей); 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия соот-

ветствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
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• знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 

• установку на здоровый образ жизни и ее реализацию в реальном поведении и поступках; 

• ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость в до-

ступных видах деятельности; 

• принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нор-

мам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

• развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой; 

• овладение доступными видами искусства. 

Регулятивные УУД представлены следующими умениями: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реа-

лизации, 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 обу-

чающихся, родителей (законных представителей) и других людей; 

• адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных способов 

деятельности; различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок, 

• использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой и учебной 

деятельности; 

• осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 

Познавательные УУД представлены следующими умениями: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, с ис-

пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электрон-

ные, цифровые), в открытом информационном пространстве; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для реше-

ния задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять суще-

ственную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

• осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию и класси-

фикацию), 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 су-

щественных 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 комму-

никации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
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общения; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудни-

чества с партнером; 

• научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное восприятие для 

решения различных коммуникативных задач; 

• использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером. 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-личност-

ного, познавательного развития обучающихся с ЗПР, реализуется в рамках целостного образователь-

ного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей 

области, в условиях внеурочной и внешкольной деятельности. 

На уровне начального общего образования формирование УУД осуществляется на таких пред-

метах, как "Русский язык", "Литературное чтение", "Английский язык", "Математика", "Окружаю-

щий мир (человек, природа, общество)", "Музыка", "Изобразительное искусство", "Технология 

(труд)", "Физическая культура" и на коррекционных курсах. 

Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности для формирования УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в процессе всей 

учебной и внеурочной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществля-

ется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов коррекционно-развива-

ющей области.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на ступени 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной 

школе. 

 

2.2 Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятель-

ности), учебных модулей 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельно-

сти), учебных модулей, программа формирования УУД соответствуют требованиям ФГОС НОО и 

ФОП НОО.  

2.2.1 Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

Рабочая программа учебного предмета "Русский язык" на уровне начального общего образова-

ния обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, уста-

новленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Учебный предмет "Русский язык" на уровне начального общего образования является ведущим, 

обеспечивая языковое и общее речевое развитие обучающихся. Он способствует повышению ком-

муникативной компетентности и облегчению социализации обучающихся. Приобретенные знания, 

опыт выполнения предметных и универсальных действий на материале русского языка станут фун-

даментом обучения в основной школе, а также будут востребованы в жизни. Общее число часов, 

рекомендованных для изучения русского языка,   675 (5 часов в неделю в каждом классе): в 1 классе   

165 часов, во 2-4 классах   по 170 часов. 

Овладение учебным предметом "Русский язык" представляет большую сложность для обучаю-

щихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза, 

бедностью словаря, трудностями порождения связного высказывания, недостаточной сформирован-

ностью основных мыслительных операций и знаково-символической (замещающей) функции мыш-

ления. 

Программа отражает содержание обучения предмету "Русский язык" с учетом особых образо-

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

с ЗПР формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление 

к его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь явля-

ются показателем общей культуры человека. На уроках русского языка обучающиеся получают 

начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, 

учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств, 

для успешного решения коммуникативных задач. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439310&date=30.04.2023&dst=100014&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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Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой способности, разных видов ре-

чевой деятельности и освоение обучающимися системного устройства языка. Благодаря освоению 

материала по данной дисциплине обучающиеся с ЗПР овладевают грамотой, основными речевыми 

формами и правилами их применения, умениями организовывать языковые средства в разных типах 

высказываний, варьировать их структуру с учетом условий коммуникации, развертывать их или со-

кращать, перестраивать, образовывать нужные словоформы. При изучении данной дисциплины про-

исходит развитие устной и письменной коммуникации, закладывается фундамент для осмысленного 

чтения и письма. На уроках важно формировать первоначальные представления о единстве и много-

образии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосо-

знания. Представления о связи языка с культурой народа осваиваются практическим путем. 

Изучение учебного предмета "Русский язык" вносит весомый вклад в общую систему коррек-

ционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение специфических образовательных по-

требностей обучающегося с ЗПР. 

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических принципов, 

предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов, то у обучающегося с ЗПР 

пробуждается интерес к языку, желание овладеть письмом и чтением, совершенствуется связное (в 

том числе учебное) высказывание, расширяется словарный запас, проявляются возможности осозна-

ния своих затруднений и соответствующие попытки их преодоления. 

Овладение письмом совершенствует мелкую моторику, пространственную ориентировку, спо-

собствует развитию произвольности и становлению навыков самоконтроля. При изучении учебного 

материала (звуко-буквенный и звукослоговой анализ слов, работа с предложением и текстом) у обу-

чающихся с ЗПР развиваются процессы анализа, синтеза, сравнения, обобщения, происходит кор-

рекция недостатков произвольной памяти и внимания. В ходе выполнения заданий на анализ звуко-

вого состава слова, синтез слов из звуков и слогов, подсчет количества слов в предложении, исполь-

зование различных классификаций звуков и букв, объяснение значений слов совершенствуется мыс-

лительная деятельность, создаются предпосылки становления логического (понятийного) мышле-

ния. 

При усвоении учебного предмета "Русский язык" обучающиеся с ЗПР учатся ориентироваться 

в задании и производить его анализ, обдумывать и планировать предстоящие действия, следить за 

правильностью выполнения задания, давать словесный отчет и оценку проделанной работе, что со-

вершенствует систему произвольной регуляции деятельности. 

Педагогический работник должен поддерживать тесную связь с учителем-логопедом, осу-

ществляющим профилактику таких расстройств письменной речи как дисграфия и дизорфография. 

Уточнение артикуляции звуков, дифференциация сходных фонем, работа над слоговой структурой 

слова, которая обязательно проводится на уроках по предмету "Русский язык" и "Литературное чте-

ние", способствует улучшению качества устной речи обучающегося с ЗПР. 

Содержание обучения 

Виды речевой деятельности 

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

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, передача его содер-

жания по вопросам. 

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

тивного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной за-

дачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

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

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

водов на основе информации, содержащейся в тексте. Обобщение содержащейся в тексте информа-

ции. 

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

Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду 

учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 
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Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста. Создание небольших 

собственных текстов по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произве-

дений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи). 

Обучение грамоте 

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

ние числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или не-

сколькими звуками. 

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

мягких, звонких и глухих. 

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

ударения. 

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

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости - мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

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

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

дивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и ко-

ротких 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). Орфографи-

ческое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списы-

вании. 

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 разбор-

чивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не рас-

ходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания тек-

ста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом - образом и послогового чтения напи-

санных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, 

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

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пере-

носа. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблю-

дение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их по-

рядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной интона-

цией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжет-

ных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных звуков. 

Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твердых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твердости - мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, 
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различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глу-

хости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Де-

ление слов на слоги. Определение качественной характеристики звука: гласный-согласный; гласный 

ударный-безударный; согласный твердый-мягкий, парный-непарный; согласный звонкий-глухой, 

парный-непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современ-

ного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

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

обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как показатель 

твердости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

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

в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

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

заца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: правильное 

название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном орфографическом словаре по первой 

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

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

чании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. 

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием "родственные 

(однокоренные) слова". Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. Наблюдение за 

единообразием написания корней (корм - кормить - кормушка, лес - лесник - лесной). Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от предлога. 

Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

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

стоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение имен суще-

ствительных, отвечающих на вопросы "кто?" и "что?". Умение опознавать имена собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имен существительных муж-

ского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам. 

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

склонение, определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Определе-

ние падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение правильно употреблять предлоги 

с именами существительными в различных падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен прилага-

тельных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными (кроме прилагательных на -

ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и упо-

требление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Скло-

нение личных местоимений. Правильное употребление местоимений в речи (меня, мною, у него, с 

ней, о нем). 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о неопределенной форме 

глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы "что сделать?" и "что делать?". Время гла-

гола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и буду-

щем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладе-

ние). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Морфологический разбор 
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глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образо-

вание падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова 

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

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в 

речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить словосочетания 

(пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с предлогом); составить предложение 

с изученными грамматическими формами и распространить предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. Выделение голосом 

важного по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения 

(без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. Различение главных и второ-

степенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между сло-

вами в словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без союзов. Ис-

пользование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, запятая при пере-

числении. Умение составить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

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

Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. Умение составить 

сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование орфо-

графического словаря. 

Применение правил правописания: 

• сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

• сочетания чк-чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

• безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные окончания имен прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

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

(пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. 
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Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, про-

щание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и пись-

менно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с 

использованием разных типов речи (повествование, описание). Составление и запись рассказов по-

вествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных 

рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). Введение в рас-

сказы элементов описания. Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-

деловой речи). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последо-

вательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предло-

жений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным текстам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, пра-

вильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и 

антонимов. 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по готовому и кол-

лективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии кар-

тинок. 

Тематическое планирование 1 класс 

 

№ Тема Количество 

часов 

ЭОР 

 Обучение грамоте  https://resh.edu.ru/  

1 Развитие речи 8 

2 Слово и предложение 5 

3 Фонетика 27 

3 Письмо 70 

 Систематический курс  

1 Общие сведения о языке 1 

2 Фонетика 4 

3 Графика 4 

4 Лексика и морфология 12 

5 Синтаксис 5 

6 Орфография и пунктуация 14 

7 Развитие речи 10 

8 Резерв 5 

 Итого 165 

 

Тематическое планирование 2 класс 

 

№ Тема Количество 

часов 

ЭОР 

1 Общие сведения о языке 1 https://resh.edu.ru/ 

2 Фонетика и графика 6 

3 Лексика 10 

4 Состав слова (морфемика) 14 

5 Морфология 19 

6 Синтаксис 8 

https://resh.edu.ru/
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7 Орфография и пунктуация 50 

8 Развитие речи 30 

9 Резерв 32 

 Итого 170 

 

Тематическое планирование 3 класс 

 

№ Тема Количество 

часов 

ЭОР 

1 Сведения о русском языке 1 https://resh.edu.ru/ 

2 Фонетика и графика 2 

3 Лексика 5 

4 Состав слова (морфемика) 8 

5 Морфология 43 

6 Синтаксис 13 

7 Орфография и пунктуация 50 

8 Развитие речи 30 

9 Резерв 18 

 Всего 170 

 

Тематическое планирование 4 класс 

 

№ Тема Количество 

часов 

ЭОР 

1 Сведения о русском языке 1 https://resh.edu.ru/ 

2 Фонетика и графика 2 

3 Лексика 5 

4 Состав слова (морфемика) 5 

5 Морфология 43 

6 Синтаксис 16 

7 Орфография и пунктуация 50 

8 Развитие речи 30 

9 Резерв 18 

 Всего 170 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культур-

ного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

- овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

- овладение основами грамотного письма; 

- овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для совершен-

ствования их речевой практики; 

- формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

- использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-орфографических 

умений для решения практических задач. 

 

2.2.2 Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

Рабочая программа учебного предмета "Литературное чтение" (предметная область "Русский 

https://resh.edu.ru/
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язык и литературное чтение") на уровне начального общего образования обучающихся с ЗПР состав-

лена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обу-

чающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. На литературное чтение в 1 классе отводится 

не менее 10 учебных недель (40 часов), для изучения литературного чтения во 2-4 классах рекомен-

дуется отводить по 136 часов (4 часа в неделю в каждом классе). 

Как и русский язык, литературное чтение предстает в качестве одного из ведущих предметов, 

обеспечивающих наряду с достижением предметных результатов, становление базового умения, не-

обходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской гра-

мотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравствен-

ного развития обучающихся с ЗПР. 

Учебный предмет "Литературное чтение" является одним из основных предметов в системе 

подготовки обучающегося с ЗПР. Овладение читательской компетенцией, умение излагать свои 

мысли необходимо для полноценной социализации обучающегося с ЗПР. В процессе освоения курса 

у обучающихся повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения составлять 

диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, рабо-

тать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, 

находить информацию в словарях, справочниках. Позитивное отношение к книгам и чтению способ-

ствует формированию общей культуры. 

Приобретенные обучающимися с ЗПР знания, полученный опыт решения учебных задач, а 

также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения предмета "Ли-

тературное чтение" станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востре-

бованы в жизни. 

Содержание обучения 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адек-

ватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услы-

шанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого выска-

зывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художе-

ственному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических 

и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препина-

ния. 

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

и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

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

ный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование со-

держания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

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

шать выступления других обучающихся, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. При-

влечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необхо-

димых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглав-

ление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художествен-

ная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

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

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

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

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими воз-

расту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: свое-

образие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть вы-

ражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения ге-

роев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия "Родина", представ-

ления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схо-

жесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с ис-

пользованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризую-

щих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имен героев. 

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

речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и крат-

кий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

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

ние каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя про-

изведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места 

действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе тек-

ста). 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произве-

дения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-

популярного текстов (передача информации). Деление текста на части. Определение микротем. Клю-

чевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. По-

дробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собесед-

ника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учеб-

ному, научно-познавательному, художественному тексту). Использование норм речевого этикета в 

условиях внеучебного общения. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), 

пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание неболь-

шого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на во-

прос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, от художественного произведения, произведения изобразительного искусства) 

в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Построение плана собственного высказывания. 

Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 

особенностей монологического высказывания. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места дей-

ствия, характеров героев), использование выразительных средств языка (сравнение) в мини-
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сочинениях, рассказ на заданную тему. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения класси-

ков отечественной литературы XIX - XX вв., классиков детской литературы, произведения совре-

менной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия обучающихся с ЗПР. 

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, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

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

средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рассказчик), 

сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихо-

творного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, по-

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

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

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

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

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности обучающихся: 

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

ными 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 про-

изведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произве-

дению или на основе личного опыта. 

Тематическое планирование 1 класс 

№ Тема Количество ча-

сов 

ЭОР 

 Обучение грамоте 70 https://resh.edu.ru/ 

1 Сказка народ-

ная 

(фольклорная) и 6  

 литературная (авторская)   

2 Произведения о детях и для детей 9  

3 Произведения о родной природе 6  

4 Устное народное творчество — малые 4  

 фольклорные жанры   

5 Произведения о братьях наших меньших 7  

6 Произведения о маме 3  

7 Фольклорные и авторские произведения 4  

 о чудесах и фантазии   

8 Библиографическая культура (работа 1  

 с детской книгой)   

 Всего 40  

 Резерв на весь учебный год 12  

 Всего 132  
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Тематическое планирование 2 класс 

№ Тема Количество 

часов 

ЭОР 

 О нашей Родине 6 https://resh.edu.ru/ 

 Фольклор (устное народное творчество) 16 

 Звуки  и  краски  родной  природы  в  раз-

ные 

времена года (осень) 

8 

 О детях и дружбе 12 

 Мир сказок 12 

 Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (зима) 

12 

 О братьях наших меньших 18 

 Звуки  и  краски  родной  природы  в  раз-

ные 

времена года (весна, лето) 

18 

 О наших близких, о семье 13 

 Зарубежная литература 11 

 Библиографическая культура (работа с дет-

ской 

книгой и справочной литературой) 

2 

 Резерв 8 

 Всего 136  

 

Тематическое планирование 3 класс 

№ Тема Количество 

часов 

ЭОР 

1 О Родине и её истории 6 https://resh.edu.ru/ 

2 Фольклор (устное народное творчество) 16 

3 Творчество А С Пушкина 9 

4 Творчество И. А. Крылова 4 

5 Картины природы в произведениях поэтов 

и писателей ХIХ века 

8  

6 Творчество Л Н Толстого 10 

7 Литературная сказка 9 

8 Картины природы в произведениях поэтов 

и писателей ХХ века 

10 

9 Произведения о взаимоотношениях чело-

века и животных 

16 

10 Произведения о детях 18  

11 Юмористические произведения 6 

12 Зарубежная литература 10 

13 Библиографическая культура (работа с 4 
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детской книгой и справочной литературой) 

14 Резерв 10 

 Всего 136  

 

Тематическое планирование 4 класс 

№ Тема Количество часов ЭОР 

1 О Родине, героические страницы истории 12 https://resh.edu.ru/ 

2 Фольклор (устное народное творчество) 11 

3 Творчество А С Пушкина 12 

4 Творчество И А Крылова 4 

5 Творчество М Ю Лермонтова 4 

6 Литературная сказка 9 

7 Картины природы в творчестве поэтов 

и писателей ХIХ века 

7 

8 Творчество Л Н Толстого 7 

9 Картины природы в творчестве по-

этов и писателей ХХ века 

6 

10 Произведения о животных и родной при-

роде 

12 

11 Произведения о детях 13 

12 Пьеса 5 

13 Юмористические произведения 6 

14 Зарубежная литература 8 

15 Библиографическая культура (работа с 

детской книгой и справочной литературой) 

7 

 Резерв 13  

 Всего 136  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты: 

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и пе-

редачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, россий-

ской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нрав-

ственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

- осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием некоторых 

средств устной выразительности речи; 

- понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

- формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в обсуж-

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

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

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, об-

щего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными прие-

мами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов; 

- формирование потребности в систематическом чтении; 

- выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

 

2.2.3. Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» (Английский язык) 

Рабочая программа учебного предмета "Иностранный язык" (предметная область "Иностран-

ный язык") на уровне начального общего образования обучающихся с ЗПР составлена на основе тре-

бований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 



 32 

федеральной программы воспитания. Общее число часов, рекомендованных для изучения иностран-

ного языка - 204 часа: во 2 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе – 68 часов (2 часа в неделю), 

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

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, воз-

раст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, благодарность, извинения (с ис-

пользованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день (распорядок 

дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной день, кани-

кулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебно-трудового общения; 

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на картинку и модель, объем 

диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны; 

диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, харак-

теристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реаги-

ровать на услышанное. 

В русле чтения 

Читать (использовать метод глобального чтения): 

вслух читать слова изучаемой лексики и понимать небольшие диалоги, построенные на изу-

ченном языковом материале; находить необходимую информацию (имена персонажей, где происхо-

дит действие и т. д.). 

В русле письма 

Знать и уметь писать буквы английского алфавита. 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные буквосоче-

тания. Звуко-буквенные соответствия. Апостроф.  

Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и звукосочетаний 

английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед глас-

ными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения 

на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления.  
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Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пре-

делах тематики начальной школы, в объёме 300 лексических единиц для усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повество-

вательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные 

слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрица-

тельные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), 

составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) 

сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t 

be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предло-

жения с оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с одно-

родными членами.  

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном 

числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, определён-

ным и нулевым артиклем.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопроси-

тельные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые случаи упо-

требления). 

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

(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами популярных дет-

ских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведени-

ями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными формами ре-

чевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

 

Тематическое планирование 2 класс 

№ Тема Количество ча-

сов 

ЭОР 

1 Мир моего «я». Знакомство. Привет-

ствие, 

25 https://resh.edu.ru/ 

 знакомство. Моя семья. Мой день   

 рождения. Моя любимая еда   

2 Мир  моих  увлечений.  Любимый  

цвет, 

20  

 игрушка. Любимые занятия. Мой   

 питомец. Выходной день   

3 Мир  вокруг меня. Моя школа. Мои 15  

 друзья. Моя малая родина (город, село)   

4 Родная страна и страны изучаемого 

языка. 

8  

 Названия родной страны и 

страны/стран 

  

 изучаемого языка, их столиц.   

 Произведения детского фольклора.   

 Литературные персонажи детских книг.   

 Праздники родной страны и 

страны/стран 

  

 изучаемого языка (Новый год, Рожде-

ство 
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 Всего 68  

 

Тематическое планирование 3 класс 

№ Тема Количество ча-

сов 

ЭОР 

1 Мир моего «я». Знакомство. Привет-

ствие, 

25 https://resh.edu.ru/ 

 знакомство. Моя семья. Мой день   

 рождения. Моя любимая еда   

2 Мир  моих  увлечений.  Любимый  

цвет, 

20  

 игрушка. Любимые занятия. Мой   

 питомец. Выходной день   

3 Мир  вокруг меня. Моя школа. Мои 15  

 друзья. Моя малая родина (город, село)   

4 Родная страна и страны изучаемого 

языка. 

8  

 Названия родной страны и 

страны/стран 

  

 изучаемого языка, их столиц.   

 Произведения детского фольклора.   

 Литературные персонажи детских книг.   

 Праздники родной страны и 

страны/стран 

  

 изучаемого языка (Новый год, Рожде-

ство 

  

 Всего 68  

 

Тематическое планирование 4 класс 

 

№ Тема Количество часов ЭОР 

1 Мир моего «я».: Моя семья. Мой 

день рождения, подарки. Моя люби-

мая еда. Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности  

 

12 https://resh.edu.ru/ 

   

   

2 Мир  моих  увлечений: Любимая иг-

рушка. Мой питомец. Любимые занятия. 

Занятия спортом. Любимая сказка/рас-

сказ/история. Выходной день. Каникулы 

 

16  

   

   

3 Мир  вокруг меня: Моя комната (квар-

тира, дом), предметы мебели и интерьера. 

Моя школа, любимые учебные предметы. 

Мои друзья, их внешность и черты харак-

тера. Моя малая родина (город, село). Пу-

тешествия. Дикие и домашние животные. 

Погода. Времена года (месяцы). покупки 

 

25  

   

4 Родная страна и страны изучаемого 

языка. 

Россия и страна/страны изучаемого 

языка. Их столицы, основные достопри-

мечательности и интересные факты. 

15  
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 Произведения детского  фольклора. Ли-

тературные персонажи детских книг. 

Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого языка 

  

   

 Всего 68  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

- приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной речи на ино-

странном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для восприятия на элементар-

ном уровне устной и письменной речи на иностранном языке, 

- сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступ-

ными образцами детской художественной литературы. 

 

2.2.4 Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

Рабочая программа учебного предмета "Математика" (предметная область "Математика и ин-

форматика") на уровне начального общего образования обучающихся с ЗПР составлена на основе 

требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

федеральной программы воспитания. Общее число часов, рекомендованных для изучения матема-

тики - 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). 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представле-

ние многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между едини-

цами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля вели-

чины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических дей-

ствий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычита-

нием, 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, множи-

телей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка досто-

верности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими про-

цессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, произ-

водительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения 

задачи. Представление текста задачи (схема, таблица и другие модели). 

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 геометриче-

ских фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, пря-

моугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения 
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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). Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… 

то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»). 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фи-

гур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска инфор-

мации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диа-

граммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

Тематическое планирование 1 класс 

№ Тема Количество часов ЭОР 

1 Числа 20 https://resh.edu.ru/ 

2 Величины 7  

3 Арифметические действия 40 

4 Текстовые задачи 16 

5 Пространственные отношения 

и геометрические фигуры 

20 

6 Математическая 

информация 

15 

 Резерв 14 

 Всего 132  

 

Тематическое планирование 2 класс 

№ Тема Количество часов ЭОР 

1 Числа 10 https://resh.edu.ru/ 

2 Величины 11 

3 Арифметические действия 58 

4 Текстовые задачи 12 

5 Пространственные отноше-

ния и геометрические фи-

гуры 

20 

6 Математическая информация 15 

 Резерв 10 

 Всего 136  

 

Тематическое планирование 3 класс 

№ Тема Количество часов ЭОР 

1 Числа 10 https://resh.edu.ru/ 

2 Величины 10 

3 Арифметические действия 48 

4 Текстовые задачи 23 
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5 Пространственные отноше-

ния и геометрические фи-

гуры 

20 

6 Математическая информация 15 

 Резерв 10 

 Всего 136  

 

Тематическое планирование 4 класс 

№ Тема Количество часов ЭОР 

1 Числа 11 https://resh.edu.ru/ 

2 Величины 12 

3 Арифметические действия 37  

4 Текстовые задачи 21 

5 Пространственные отноше-

ния и геометрические фи-

гуры 

20 

6 Математическая информация 15 

 Резерв 20 

 Всего 136  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

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

фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

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

знавательных и учебно-практических задач; 

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

ражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и исследо-

вать, распознавать и изображать геометрические фигуры. 

 

2.2.5 Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» 

Рабочая программа по предмету "Окружающий мир" на уровне начального общего образования обу-

чающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, установлен-

ными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. Общее число часов, 

рекомендованных для изучения окружающего мира, ‒ 270 часов (два часа в неделю в каждом классе): 

1 класс – 66 часов, 2 класс – 68 часов, 3 класс – 68 часов, 4 класс – 68 часов. 

Учебный предмет "Окружающий мир" предметной области "Обществознание и естествозна-

ние" несет в себе большой развивающий потенциал: у обучающихся формируются предпосылки 

научного мировоззрения, познавательные интересы и способности, создаются условия для самопо-

знания и саморазвития. Вместе с тем эмоциональная окрашенность большинства тем, яркость иллю-

страций учебников и пособий, возможность видеосопровождения и наличие компьютерных про-

грамм, которые можно использовать в качестве обучающих, делает этот учебный предмет потенци-

ально привлекательным для обучающихся. 

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 нем, соответствует потребностям и интересам обучаю-

щихся младшего школьного возраста с ЗПР. 

Обучающиеся с ЗПР овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, 

природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, на 

многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможно-

стями для формирования у обучающихся фундамента экологической, и культурологической 

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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грамотности и соответствующих компетентностей - умений проводить наблюдения в природе, ста-

вить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни. Это позволит обучающимся освоить основы адекватного природо- и культуросообразного 

поведения в окружающей природной и социальной среде. А это ключ к осмыслению личного опыта, 

позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, давая обу-

чающемуся с ЗПР возможность найти свое место в ближайшем окружении, попытаться прогнозиро-

вать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым 

обеспечивая в дальнейшем свое личное и социальное благополучие, что особенно важно для обуча-

ющихся с ЗПР. 

Существенная особенность учебного предмета состоит в том, что в нем заложена содержа-

тельная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начального образо-

вания. 

Содержание обучения 

Человек и природа 

Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, 

созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 

размеры). Расположение предметов в пространстве (право, лево, верх, низ). Примеры явлений при-

роды: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, 

ветер, дождь, гроза. 

Вещество - то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, 

газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого 

на Земле. Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. 

Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, 

их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены вре-

мен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика 

на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Охрана, бережное использование воздуха. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, бережное исполь-

зование воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к по-

лезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2 - 3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Охрана, 

бережное использование почв. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Усло-

вия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фик-

сация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, культурные и комнатные растения. 

Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к дикорастущим растениям, 

уход за комнатными и культурными растениями. Растения родного края, названия и краткая харак-

теристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия. 
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Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и домашние животные. 

Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение человека к диким живот-

ным, уход за домашними животными. 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 наблюде-

ний). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, расти-

тельный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых 

зон, охрана природы). 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством 

практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные 

парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители рас-

тений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и девочки. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищевари-

тельная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности орга-

низма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый образ жизни, соблюдение ре-

жима, профилактика нарушений деятельности органов чувств, опорно-двигательной, пищеваритель-

ной, дыхательной, нервной систем. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Понима-

ние состояния своего здоровья, личная ответственность каждого человека за состояние своего здо-

ровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограни-

ченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с дру-

гом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности 

российского общества, отраженные в государственных праздниках и народных традициях региона. 

Человек - член общества, создатель и носитель культуры. Многонациональность - особен-

ность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в многонациональную культуру 

нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и для всей страны. Взаимоотношения че-

ловека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье 

и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, 

больных - долг каждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и фа-

милии членов семьи. Знаковые даты и события в истории семьи, участие семьи в событиях страны и 

региона (стройках, Великой отечественной войне, в работе в тылу) семейные праздники, традиции. 

День Матери. День любви, семьи и верности. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, 

школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Школьные праздники и торжественные даты. 

День учителя. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Пра-

вила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия со знакомыми и не-

знакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и других общественных местах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая цен-

ность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство. 
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Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

"Родина", "Отечество", "Отчизна". Государственная символика России: Государственный герб Рос-

сии, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослу-

шивании 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 упроче-

ния духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защит-

ника 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 государственному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Боль-

шой театр Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I 

- Медный всадник, разводные мосты через Неву), города Золотого кольца России (по выбору). Глав-

ный город родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных историче-

ских 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, рес-

публика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы. Осо-

бенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в дан-

ной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного 

края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

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, традиций людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников истории и культуры. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство 

с 3 - 4 (несколькими) странами (по выбору): название, расположение на политической карте, столица, 

главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физи-

ческая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоро-

вья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физиче-

ского 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, электри-

чеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с незнако-

мыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого человека. 

Тематическое планирование 1 класс 

 

№ Тема Количество часов ЭОР 

1 Человек и общество 16 https://resh.edu.ru/ 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=2875&date=30.04.2023
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2 Человек и природа. 37 

3 Правила безопасной жизни. 7 

 Резерв 6 

 Всего 66  

 

Тематическое планирование 2 класс 

 

№ Тема Количество часов ЭОР 

1 Человек и общество 16 https://resh.edu.ru/ 

2 Человек и природа 34 

3 Правила безопасной жизнедеятельности 12 

 Резерв 6 

 Всего 68  

 

Тематическое планирование 3 класс 

 

№ Тема Количество часов ЭОР 

1 Человек и общество 20 https://resh.edu.ru/ 

2 Человек и природа. 35 

3 Правила безопасной жизнедеятельности 7 

 Резерв 6 

 Всего 68  

 

Тематическое планирование 4 класс 

 

№ Тема Количество часов ЭОР 

    

1 Человек и общество 33 https://resh.edu.ru/ 

2 Человек и природа. 24 

3 Правила безопасной жизнедеятельности 5 

 Резерв 6 

 Всего 68  

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

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

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

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

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементар-

ных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведе-

ния в природной и социальной среде; 

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

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

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

умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, совершаемых дру-

гими людьми. 

 

2.2.6 Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

Рабочая программа по предмету "Основы религиозных культур и светской этики" на уровне началь-

ного общего образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам осво-

ения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы вос-

питания. ОРКСЭ изучается в 4 классе, один час в неделю (34 ч).  

Россия — наша Родина. 
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Культура и религия. Праздники в религиях мира.  

Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, ис-

тории и современности России. 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в  вы-

страивании конструктивных отношений в семье и обществе. Значение нравственности, веры и рели-

гии в жизни человека и общества.  

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. Лю-

бовь и уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы православной культуры». 

Россия – наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. 

Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Пра-

вославие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной куль-

туры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православ-

ный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ-

ного народа России. 

Модуль «Основы исламской культуры». 

Россия – наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия. Пророк Мухам-

мад – образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят мусульмане. 

Добро и зло в исламской традиции. Нравственные основы ислама. Любовь к ближнему. Отношение 

к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама. Обязанности мусуль-

ман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам 

в России. Семья в исламе. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ-

ного народа России. 

Модуль «Основы буддийской культуры». 

Россия – наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. 

Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в буддийской культуре и её 

ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские 

ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский 

календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ-

ного народа России. 

Модуль «Основы иудейской культуры». 

Россия – наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора 

– главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суб-

бота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни 

евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Еврейский календарь: его устройство и 

особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской 

традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ-

ного народа России. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России». 

Россия – наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов России. Мировые 

религии и иудаизм. Их основатели. Священные книги христианства, ислама, иудаизма, буддизма. 

Хранители предания в религиях. Человек в религиозных традициях народов России. Добро и зло. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религия и мораль. Нравственные запо-

веди христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Обычаи и обряды. Праздники и календари в 
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религиях. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, труд. Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ-

ного народа России. 

Модуль «Основы светской этики». 

Россия – наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в культурах разных народов 

России. Государство и мораль гражданина, основной закон (Конституция) в государстве как источ-

ник российской светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпри-

нимательства. Что значит быть нравственным в наше время. Нравственные ценности, идеалы, прин-

ципы морали. Нормы морали. Семейные ценности и этика семейных отношений. Этикет. Образова-

ние как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ-

ного народа России. 

Тематическое планирование  

 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

1 Россия — наша Родина 1 https://resh.edu.ru

/ 2 Культура и религия. Введение в православную 

духовную традицию 

2 

3 Во что верят православные христиане 4 

4 Добро и зло в православной традиции. Золотое 

правило нравственности. Любовь к ближнему 

4 

5 Отношение к труду. Долг и ответственность 2 

6 Милосердие и сострадание 2 

7 Православие в России 5 

8 Православный храм и другие святыни 3 

9 Символический язык православной культуры: 

Христианское искусство (иконы, фрески, цер-

ковное пение, прикладное искусство),православ-

ный календарь. Праздники 

6  

10 Христианская семья и её ценности 3 

11 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм мно-

гонационального и многоконфессионального 

народа России 

2 

 Всего 34  

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

№ Тема Количество 

часов 

ЭОР 

1 Россия — наша Родина 1 https://resh.edu.ru

/ 2 Культура и религия. Введение в исламскую духов-

ную традицию 

3 

3 Пророк Мухаммад — образец человека и учитель 

Нравственности в исламской традиции 

2 

4 Коран и Сунна 2 

5 Во что верят  мусульмане (вера в Аллаха, в анге-

лов, вера в пророков и посланников, в 

4 
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Божественные писания, и Судный день, в пред-

определение) 

6 Пять столпов исламской веры. Обязанности му-

сульман 

5 

7 Творческие работы учащихся. Доработка творче-

ских работ учащихся при участии взрослых и дру-

зей 

2 

8 История ислама в России 1 

9 Нравственные основы ислама 10 

10 Наука, искусство- достижения исламской куль-

туры. Мечеть 

3 

11 Мусульманское летоисчисление. Праздники ис-

лама 

1 

12 Любовь и уважение к Отечеств 1 

 Всего 34  

 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ БУДДИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

№ Тема Количество 

часов 

ЭОР 

1 Россия — наша Родина 1 https://resh.edu.ru

/ 2 Культура и религия. Введение в буддийскую ду-

ховную традицию 

2 

3 Основатель буддизма – Сиддхартха Гаутама. 

Будда и его обучение 

4 

4 Буддийский священный канн Трипитака 2 

5 Буддийская картина мира 2 

6 Добро и зло. Принцип ненасилия 2 

7 Человек в буддийской картине мира 1 

8 Сострадание и милосердие 1 

9 Отношение к природе 1 

10 Буддийские учители Будды и бодхисаттвы 1 

11 Семья в буддийской культуре и ее ценности 1 

12 Творческие работы учащихся 1 

13 Обобщенный урок 1 

14 Буддизм в России 1 

15 Путь духовного совершенствования 2 

16 Буддийское учение о добродетелях 2 

17 Буддийские символы 1  

18 Буддийские ритуалы и обряды 1  

19 Буддийские святыни 1  

20 Буддийские священные сооружения 1  

21 Буддийский храм 1  

22 Буддийский календарь 1  

23 Буддийские праздники 1  

24 Искусство в буддийской культуре  1  

25 Любовь и уважение к Отечеству 1  

 Всего  34  

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ИУДЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 
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№ Тема Количество 

часов 

ЭОР 

1 Россия — наша Родина 1 https://resh.edu.ru

/ 2 Введение в иудейскую духовную традицию. Куль-

тура и религия 

2 

3 Тора – главная книга иудаизма. Сущность Торы. 

«Золотое правило Гигеля» 

2 

4 Письменная и Устная Тора. Классические тексты 

иудаизма 

1 

5 Патриархи еврейского народа: от Авраама до 

Моше. Дарование Торы на горе Синай 

4 

6 Пророки и праведники в иудейской культуре 2 

7 Храм в жизни иудеев 1 

8 Назначение синагоги и ее устройство 1 

9 Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Суббот-

ний ритуал 

1 

10 Молитвы и благословения в иудаизме 1 

11 Добро и зло 1 

12 Творческие работы учащихся 2 

13 Иудаизм в России 2 

14 Основные принципы иудаизма 2 

15 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 1 

16 Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев 1 

17 Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное при-

нятие заповедей 

1  

18 Еврейский дом – еврейский мир: знакомство с ис-

торией и традицией 

1  

19 Еврейский календарь 1  

20 Еврейские праздники: их история и традиции 2  

21 Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Праматери еврейского народа 

2  

22 Любовь и уважение к Отечеству 1  

23 Творческие работы учащихся 2  

 Всего  34  

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР НАРОДОВ РОССИИ» 

№ Тема Количество 

часов 

ЭОР 

1 Культура и религия. Возникновение религий. Ми-

ровые религии и иудаизм. Основатели религий 

мира 

4 https://resh.edu.ru

/ 

2 Священные книги христианства, ислама, иудаизма 

и буддизма 

2 

3 Россия – наша Родина 1 

4 Хранители предания в религиях мира 2 

5 Добро и зло 2 

6 Человек в религиозных традициях народов России 2 

7 Священные сооружения 2 

8 Искусство в религиозной культуре 2 

9 Творческие работы учащихся 2 

10 Религиозная культура народов России 2 
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11 Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды 4 

12 Праздники и календари 2 

13 Религия и мораль. Нравственные заповеди в хри-

стианстве, исламе, буддизме и иудаизме 

2 

14 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 1 

15 Семья и семейные ценности 1 

16 Долг, свобода, ответственность, труд 1 

17 Любовь и уважение к Отечеству 1  

18 Обобщающий урок. Подведение итогов 1  

 Всего  34  

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

№ Тема Количество 

часов 

ЭОР 

1 Россия — наша Родина 1 https://resh.edu.ru

/ 2 Этика и ее значение в жизни человека. Нормы мо-

рали. Нравственные ценности, идеалы, принципы 

8 

3 Государство и мораль гражданина. Основной За-

кон (Конституция) в государстве как источник 

российской гражданской этики 

1 

4 Образцы нравственности в культуре Отечества, 

народов России. Природа и человек 

8 

5 Праздники как одна из форм исторической па-

мяти 

2 

6 Семейные ценности. Этика семейных отношений 1 

7 Трудовая мораль. Нравственные традиции пред-

принимательства 

3 

8 Что значит быть нравственным в наше время. Ме-

тоды нравственного самосовершенствования 

6 

9 Этикет  2 

10 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм мно-

гонационнального и многоконфессионального 

народа России 

2 

 Всего  34  

 

2.2.7 Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Рабочая программа по предмету "Изобразительное искусство" на уровне начального общего 

образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам освоения АООП 

НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. Об-

щее число часов, рекомендованных для изучения изобразительного искусства – 135 часов: в 1 классе 

– 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в не-

делю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Содержание 

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 куль-

туры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искус-

ства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, 
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Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 

российского и мирового искусства.  

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 сред-

ствами 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 соот-

ветствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элемен-

тарные 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 сред-

ствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художествен-

ного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы 

работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатыва-

ние, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о 

возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни 

человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль 

в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, пред-

метов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ 

человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражён-

ные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и деко-

ративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в при-

кладном 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. Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, боль-

шое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. д. 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 возможно-

сти цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруг-

лённые 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. Выразитель-

ность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм ли-

ний, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Пере-

дача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-при-

кладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
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Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их харак-

тера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в 

различную погоду. Жанр пейзажа. 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, изобража-

ющих природу. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры наро-

дов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, пред-

метов 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 художе-

ственная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и ка-

чества: 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) искус-

ств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Жанр натюр-

морта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, 

мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-кон-

структорской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-при-

кладного искусства. Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения человека. 

Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача настроения в творческой ра-

боте с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры ма-

териала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной мульти-

пликации,  бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фло-

мастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного ис-

кусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

Тематическое планирование  

1 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Всего Электронные (цифровые) образова-

тельные ресурсы  

1 Ты учишься изображать 10 https://m.edsoo.ru/7f4129ea  

2 Ты украшаешь 9 https://m.edsoo.ru/7f4129ea  

3 Ты строишь 8 https://m.edsoo.ru/7f4129ea  

4 Изображение, украшение, постройка все-

гда помогают друг другу 

6 https://m.edsoo.ru/7f4129ea  

https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Всего Электронные (цифровые) образова-

тельные ресурсы  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 

33 
 

2 КЛАСС 

№ п/п Наименование разделов и тем про-

граммы 

Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 
Всего 

1 Введение 2 https://m.edsoo.ru/7f4129ea  

2 Как и чем работает художник 14 https://m.edsoo.ru/7f4129ea  

3 Реальность и фантазия 5 https://m.edsoo.ru/7f4129ea  

4 О чем говорит искусство? 7 https://m.edsoo.ru/7f4129ea  

5 Как говорит искусство? 6 https://m.edsoo.ru/7f4129ea  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 

34 
 

3 КЛАСС 

№ п/п Наименование разделов и тем про-

граммы 

Электронные (цифровые) образовательные ре-

сурсы 
Всего 

1 Введение 1 [[Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f411892]] 

2 Искусство в твоем доме 8 [[Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f411892]] 

3 Искусство на улицах твоего города 8 [[Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f411892]] 

4 Художник и зрелище 7 [[Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f411892]] 

5 Художник и музей 10 [[Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f411892]] 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 

34 
 

4 КЛАСС 

№ п/п Наименование разделов и тем про-

граммы 

Электронные (цифровые) образовательные ре-

сурсы 
Всего 

1 Введение 1 [[Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4129ea]] 

2 Истоки родного искусства 7 [[Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4129ea]] 

3 Древние города нашей земли 11 [[Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4129ea]] 

4 Каждый народ – художник 9 [[Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4129ea]] 

5 Искусство объединяет народы 6 [[Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4129ea]] 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 

34  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

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

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

активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства; 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
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3) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в социальном) 

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

оценочное отношение; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художе-

ственной деятельности (изобразительной, декоративно-прикладной и народного искусства, скульп-

туры, дизайна и других); 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искус-

ства. 

 

2.2.8 Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 

Рабочая программа по предмету "Музыка" на уровне начального общего образования обуча-

ющихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, установлен-

ными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. Общее число часов, 

рекомендованных для изучения музыки  135 часов: в 1 классе   33 часа (1 час в неделю), во 2 классе 

– 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Содержание  

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естествен-

ное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о мно-

гообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, тан-

цевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкаль-

ный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драмати-

зации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Со-

чинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа му-

зыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник музыкаль-

ной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр 

и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Ком-

позитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композито-

ров, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы 

нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и кон-

траст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержа-

ния произведений.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие пред-

ставления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли 

песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные 

театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певче-

ские голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкаль-

ные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие эт-

нокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические тради-

ции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

Тематическое планирование 1 класс 
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№ 

п/п  

Наименование разделов и тем программы  

 

Всего  

 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Народная музыка России 

1.1 

Край, в котором ты живёшь: «Наш край» (То березка, то рябина…, 

муз. Д.Б. Кабалевского, сл. А.Пришельца); «Моя Россия» (муз. Г. 

Струве, сл. Н.Соловьёвой) 

 1  

1.2 

Русский фольклор: русские народные песни «Во кузнице», «Веселые 

гуси», «Скок, скок, молодой дроздок», «Земелюшка-чернозем», «У 

кота-воркота», «Солдатушки, бравы ребятушки»; заклички 

 1  

1.3 

Русские народные музыкальные инструменты: русские народные 

песни «Ходит зайка по саду», «Как у наших у ворот», песня Т.А. По-

тапенко «Скворушка прощается»; В.Я.Шаинский «Дважды два – че-

тыре» 

 1  

1.4 
Сказки, мифы и легенды: С.Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя 

и Волк»; Н. Римский-Корсаков «Садко» 
 1  

1.5 
Фольклор народов России: татарская народная песня «Энисэ», якут-

ская народная песня «Олененок» 
 1  

1.6 
Народные праздники: «Рождественское чудо» колядка; «Прощай, про-

щай Масленица» русская народная песня 
 1  

Итого по разделу  6  

Раздел 2. Классическая музыка 

2.1 

Композиторы – детям: Д.Кабалевский песня о школе; П.И.Чайковский 

«Марш деревянных солдатиков», «Мама», «Песня жаворонка» из Дет-

ского альбома; Г. Дмитриев Вальс, В. Ребиков «Медведь» 

 1  

2.2 
Оркестр: И. Гайдн Анданте из симфонии № 94; Л.ван Бетховен Мар-

шевая тема из финала Пятой симфонии 
 1  

2.3 

Музыкальные инструменты. Флейта: И.С.Бах «Шутка», В.Моцарт Ал-

легретто из оперы волшебная флейта, тема Птички из сказки С.С. 

Прокофьева «Петя и Волк»; «Мелодия» из оперы «Орфей и Эври-

дика» К.В. Глюка, «Сиринкс» К. Дебюсси 

 1  

2.4 
Вокальная музыка: С.С. Прокофьев, стихи А. Барто «Болтунья»; М.И. 

Глинка, стихи Н. Кукольника «Попутная песня» 
 1  

2.5 

Инструментальная музыка: П.И. Чайковский «Мама», «Игра в ло-

шадки» из Детского альбома, С.С. Прокофьев «Раскаяние» из Детской 

музыки 

 1  

2.6 
Русские композиторы-классики: П.И. Чайковский «Утренняя мо-

литва», «Полька» из Детского альбома 
 1  

2.7 
Европейские композиторы-классики: Л. ван Бетховен Марш «Афин-

ские развалины», И.Брамс «Колыбельная» 
 1  

Итого по разделу  7  

Раздел 3. Музыка в жизни человека 

3.1 

Музыкальные пейзажи: С.С. Прокофьев «Дождь и радуга», «Утро», 

«Вечер» из Детской музыки; утренний пейзаж П.И.Чайковского, 

Э.Грига, Д.Б.Кабалевского; музыка вечера - «Вечерняя сказка» А.И. 

Хачатуряна; «Колыбельная медведицы» сл. Яковлева, муз. Е.П.Кры-

латова; «Вечерняя музыка» В. Гаврилина; «Летний вечер тих и 

ясен…» на сл. Фета 

 1  
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3.2 

Музыкальные портреты: песня «Болтунья» сл. А. Барто, муз. С. Про-

кофьева; П.И. Чайковский «Баба Яга» из Детского альбома; Л. Моцарт 

«Менуэт» 

 1  

3.3 
Танцы, игры и веселье: А. Спадавеккиа «Добрый жук», песня из к/ф 

«Золушка», И. Дунаевский Полька; И.С. Бах «Волынка» 
 1  

3.4 

Какой же праздник без музыки? О. Бихлер марш «Триумф победите-

лей»; В. Соловьев-Седой Марш нахимовцев; песни, посвящённые 

Дню Победы 

 1  

Итого по разделу  4  

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Музыка народов мира 

1.1 
Певец своего народа: А. Хачатурян Андантино, «Подражание народ-

ному» 
 1  

1.2 

Музыка стран ближнего зарубежья: Белорусские народные песни 

«Савка и Гришка», «Бульба», Г. Гусейнли, сл. Т. Муталлибова «Мои 

цыплята»; Лезгинка, танец народов Кавказа; Лезгинка из балета А.Ха-

чатуряна «Гаянэ» 

 2  

1.3 

Музыка стран дальнего зарубежья: «Гусята» – немецкая народная 

песня, «Аннушка» – чешская народная песня, М. Теодоракис народ-

ный танец «Сиртаки», «Чудесная лютня»: этническая музыка 

 2  

Итого по разделу  5  

Раздел 2. Духовная музыка 

2.1 
Звучание храма: П.И. Чайковский «Утренняя молитва» и «В церкви» 

из Детского альбома 
 1  

2.2 
Религиозные праздники:Рождественский псалом «Эта ночь святая», 

Рождественская песня «Тихая ночь» 
 1  

Итого по разделу  2  

Раздел 3. Музыка театра и кино 

3.1 

Музыкальная сказка на сцене, на экране: оперы-сказки «Муха-цоко-

туха», «Волк и семеро козлят»; песни из мультфильма «Бременские 

музыканты» 

 1  

3.2 

Театр оперы и балета: П. Чайковский балет «Щелкунчик». Танцы из 

второго действия: Шоколад (испанский танец), Кофе (арабский та-

нец), Чай (китайский танец), Трепак (русский танец), Танец пастуш-

ков; И. Стравинский – «Поганый пляс Кощеева царства» и «Финал» из 

балета «Жар-Птица» 

 1  

3.3 
Балет. Хореография – искусство танца: П. Чайковский. Финал 1-го 

действия из балета «Спящая красавица» 
 1  

3.4 
Опера. Главные герои и номера оперного спектакля: мужской и жен-

ский хоры из Интродукции оперы М.И. Глинки «Иван Сусанин» 
 1  

Итого по разделу  4  

Раздел 4. Современная музыкальная культура 

4.1 

Современные обработки классики:В. Моцарт «Колыбельная»; А. Ви-

вальди «Летняя гроза» в современной обработке, Ф. Шуберт «Аве Ма-

рия»; Поль Мориа «Фигаро» в современной обработке 

 2  

4.2 

Электронные музыкальные инструменты: И. Томита электронная об-

работка пьесы М.П. Мусоргского «Балет невылупившихся птенцов» 

из цикла «Картинки с выставки»; А.Рыбников «Гроза» и «Свет Звезд» 

из к/ф «Через тернии к звездам»; А. Островский «Спят усталые иг-

рушки» 

 1  
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Итого по разделу  3  

Раздел 5. Музыкальная грамота 

5.1 
Весь мир звучит: Н.А. Римский-Корсаков «Похвала пустыне» из 

оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» 
 1  

5.2 

Песня: П.И. Чайковский «Осенняя песнь»; Д.Б. Кабалевский, стихи В. 

Викторова «Песня о школе», А.Д. Филиппенко, стихи Т.И. Волгиной 

«Веселый музыкант» 

 1  

Итого по разделу  2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  33  

 

Тематическое планирование 2 класс 

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  
Всего  

 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ  

Раздел 1. Народная музыка России  

1.1 

Край, в котором ты живёшь: русские народные песни «Во 

поле береза стояла», «Уж как по мосту, мосточку»; 

В.Я.Шаинский «Вместе весело шагать» 

 1  https://resh.edu.ru/ 

1.2 
Русский фольклор: русские народные песни «Из-под дуба, 

из-под вяза» 
 1  https://resh.edu.ru/ 

1.3 
Русские народные музыкальные инструменты: Русские 

народные песни «Светит месяц»; «Ах вы, сени, мои сени» 
 1  https://resh.edu.ru/ 

1.4 

Сказки, мифы и легенды: «Былина о Вольге и Микуле», 

А.С. Аренский «Фантазия на темы Рябинина для фортепи-

ано с оркестром»; Н.Добронравов М. Таривердиев «Ма-

ленький принц» (Кто тебя выдумал, звездная страна…) 

 1  https://resh.edu.ru/ 

1.5 
Народные праздники: песни-колядки «Пришла коляда», 

«В ночном саду» 
 1  https://resh.edu.ru/ 

1.6 
Фольклор народов России: народная песня коми «Прово-

жание»; татарская народная песня «Туган як» 
 1  https://resh.edu.ru/ 

1.7 

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов: 

Хор «А мы просо сеяли» из оперы Н.А. Римского-Корса-

кова «Снегурочка», П.И. Чайковский Финал из симфонии 

№ 4 

 1  https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу  7   

Раздел 2. Классическая музыка  

2.1 

Русские композиторы-классики: П.И.Чайковский «Немец-

кая песенка», «Неаполитанская песенка» из Детского аль-

бома 

 1  https://resh.edu.ru/ 

2.2 
Европейские композиторы-классики: Л. ван Бетховен «Су-

рок»; Концерт для фортепиано с оркестром № 4, 2-я часть 
 1  https://resh.edu.ru/ 

2.3 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель: Н. Па-

ганини каприс № 24; Л. Делиб Пиццикато из балета 

«Сильвия»; А. Вивальди Концерт для виолончели с ор-

кестром соль-минор, 2 часть 

 1  https://resh.edu.ru/ 

2.4 
Вокальная музыка: М.И. Глинка «Жаворонок»; "Школь-

ный вальс" Исаака Дунаевского 
 1  https://resh.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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2.5 

Программная музыка: А.К. Лядов «Кикимора», «Волшеб-

ное озеро»; М.П. Мусоргский. «Рассвет на Москве-реке» – 

вступление к опере «Хованщина» 

 1  https://resh.edu.ru/ 

2.6 

Симфоническая музыка: П.И. Чайковский Симфония № 4, 

Финал; С.С. Прокофьев. Классическая симфония (№ 1) 

Первая часть 

 1  https://resh.edu.ru/ 

2.7 

Мастерство исполнителя: Русская народная песня «Уж, ты 

сад» в исполнении Л. Руслановой; Л. ван Бетховен Патети-

ческая соната (1-я часть) для фортепиано в исполнении 

С.Т. Рихтера 

 1  https://resh.edu.ru/ 

2.8 
Инструментальная музыка: Р. Шуман «Грезы»; С.С. Про-

кофьев «Сказки старой бабушки» 
 1  https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу  8   

Раздел 3. Музыка в жизни человека  

3.1 Главный музыкальный символ: Гимн России  1  https://resh.edu.ru/ 

3.2 

Красота и вдохновение: «Рассвет-чародей» музыка 

В.Я.Шаинского сл. М.С.Пляцковского; П.И. Чайковский 

«Мелодия» для скрипки и фортепиано, А.П. Бородин 

«Ноктюрн из струнного квартета № 2» 

 1  https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу  2   

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ  

Раздел 1. Музыка народов мира  

1.1 

Диалог культур: М.И. Глинка Персидский хор из оперы 

«Руслан и Людмила»; А.И. Хачатурян «Русская пляска» из 

балета «Гаянэ»; А.П. Бородин музыкальная картина «В 

Средней Азии»; Н.А. Римский-Корсаков «Песня индий-

ского гостя» из оперы «Садко» 

 2  https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Духовная музыка  

2.1 

Инструментальная музыка в церкви: И.С. Бах Хоральная 

прелюдия фа-минор для органа, Токката и фуга ре минор 

для органа 

 1  https://resh.edu.ru/ 

2.2 

Искусство Русской православной церкви: молитва «Бого-

родице Дево Радуйся» хора братии Оптиной Пустыни; 

С.В. Рахманинов «Богородице Дево Радуйся» из «Всенощ-

ного бдения» 

 1  https://resh.edu.ru/ 

2.3 
Религиозные праздники: колядки «Добрый тебе вечер», 

«Небо и земля», Рождественские песни 
 1  https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу  3   

Раздел 3. Музыка театра и кино  

3.1 

Музыкальная сказка на сцене, на экране: фильм-балет 

«Хрустальный башмачок» (балет С.С.Прокофьева «Зо-

лушка»); aильм-сказка «Золотой ключик, или Приключе-

ния Буратино», А.Толстой, муз. А.Рыбникова 

 2  https://resh.edu.ru/ 

3.2 
Театр оперы и балета: отъезд Золушки на бал, Полночь из 

балета С.С. Прокофьева «Золушка» 
 1  https://resh.edu.ru/ 

3.3 

Балет. Хореография – искусство танца: вальс, сцена при-

мерки туфельки и финал из балета С.С. Прокофьева «Зо-

лушка» 

 1  https://resh.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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3.4 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля: Песня 

Вани, Ария Сусанина и хор «Славься!» из оперы М.И. 

Глинки «Иван Сусанин»; Н.А. Римский-Корсаков опера 

«Сказка о царе Салтане»: «Три чуда», «Полет шмеля» 

 2  https://resh.edu.ru/ 

3.5 
Сюжет музыкального спектакля: сцена у Посада из оперы 

М.И. Глинки «Иван Сусанин» 
 1  https://resh.edu.ru/ 

3.6 

Оперетта, мюзикл: Ж. Оффенбах «Шествие царей» из опе-

ретты «Прекрасная Елена»; Песня «До-Ре-Ми» из мюзикла 

Р. Роджерса «Звуки музыки» 

 1  https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу  8   

Раздел 4. Современная музыкальная культура  

4.1 

Современные обработки классической музыки: Ф. Шопен 

Прелюдия ми-минор, Чардаш В. Монти в современной об-

работке 

 1  https://resh.edu.ru/ 

4.2 

Джаз: С. Джоплин регтайм «Артист эстрады». Б. Тиэл 

«Как прекрасен мир!», Д. Херман «Hello Dolly» в исполне-

нии Л. Армстронга 

 1  https://resh.edu.ru/ 

4.3 

Исполнители современной музыки: О.Газманов «Люси» в 

исполнении Р.Газманова (6 лет); И. Лиева, Э. Терская 

«Мама» в исполнении группы «Рирада» 

 1  https://resh.edu.ru/ 

4.4 

Электронные музыкальные инструменты: Э. Артемьев 

темы из кинофильмов «Раба любви», «Родня». Э. Сигмей-

стер. Ковбойская песня для детского ансамбля электрон-

ных и элементарных инструментов 

 1  https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу  4   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   

 

Тематическое планирование 3 класс 

№ 

п/п  
Наименование разделов и тем программы  

Всего  

 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ  

Раздел 1. Народная музыка России  

1.1 

Край, в котором ты живёшь: русская народная песня 

«Степь, да степь кругом»; «Рондо на русские темы»; 

Е.П.Крылатов «Крылатые качели» 

 1  
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-

soo.ru/7f411bf8 

1.2 

Русский фольклор: «Среди долины ровныя», «Пойду 

ль я, выйду ль я»; кант «Радуйся, Роско земле»; марш 

«Славны были наши деды», «Вспомним, братцы, Русь 

и славу!» 

 1  
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-

soo.ru/7f411bf8 

1.3 

Русские народные музыкальные инструменты и народ-

ные песни: «Пошла млада за водой», «Ах, улица, улица 

широкая». Инструментальные наигрыши. Плясовые 

мелодии 

 1  
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-

soo.ru/7f411bf8 

1.4 
Жанры музыкального фольклора: русские народные 

песни «Ах ты, степь», «Я на горку шла» 
 1  

Библиотека ЦОК 
https://m.ed-

soo.ru/7f411bf8 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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1.5 
Фольклор народов России: «Апипа», татарская народ-

ная песня; «Сказочка», марийская народная песня 
 1  

Библиотека ЦОК 
https://m.ed-

soo.ru/7f411bf8 

1.6 
Фольклор в творчестве профессиональных музыкан-

тов: А.Эшпай «Песни горных и луговых мари» 
 1  

Библиотека ЦОК 
https://m.ed-

soo.ru/7f411bf8 

Итого по разделу  6   

Раздел 2. Классическая музыка  

2.1 

Композитор – исполнитель – слушатель: концерт № 1 

для фортепиано с оркестром П.И. Чайковского (фраг-

менты), песня Леля «Туча со громом сговаривалась» из 

оперы «Снегурочка» Н.А. Римского- Корсакова 

 1  
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-

soo.ru/7f411bf8 

2.2 

Композиторы – детям: Ю.М.Чичков «Детство — это я 

и ты»; А.П. Бородин, А.К. Лядов, Ц.А. Кюи, Н.А. Рим-

ский-Корсаков «Парафразы»; пьеса «Детского аль-

бома», П.И. Чайковский «Игра в лошадки» 

 1  
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-

soo.ru/7f411bf8 

2.3 

Музыкальные инструменты. Фортепиано: «Гном», 

«Старый замок» из фортепианного цикла «Картинки с 

выставки» М.П. Мусоргского; «Школьные годы» муз. 

Д. Кабалевского, сл.Е.Долматовского 

 1  
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-

soo.ru/7f411bf8 

2.4 

Вокальная музыка: «Детская» — вокальный цикл М.П. 

Мусоргского; С.С. Прокофьев «Вставайте, люди рус-

ские!» из кантаты «Александр Невский» 

 1  
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-

soo.ru/7f411bf8 

2.5 

Инструментальная музыка: «Тюильрийский сад», фор-

тепианный цикл «Картинки с выставки» М.П. Мусорг-

ского 

 1  
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-

soo.ru/7f411bf8 

2.6 

Русские композиторы-классики: М.И. Глинка увертюра 

к опере «Руслан и Людмила»: П.И. Чайковский «Спя-

щая красавица»; А.П. Бородин. Опера «Князь Игорь» 

(фрагменты) 

 1  
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-

soo.ru/7f411bf8 

2.7 

Европейские композиторы-классики: В. Моцарт. Сим-

фония № 40 (2 и 3 части); К.В. Глюк опера «Орфей и 

Эвридика»; Эдвард Григ музыка к драме Генрика Иб-

сена «Пер Гюнт». Л. ван Бетховен «Лунная соната», «К 

Элизе», «Сурок»; канон В.А. Моцарта «Слава солнцу, 

слава миру» 

 1  
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-

soo.ru/7f411bf8 

2.8 

Мастерство исполнителя: песня Баяна из оперы М.И. 

Глинки «Руслан и Людмила», песни гусляра Садко в 

опере-былине «Садко» Н.А. Римского-Корсакова 

 1  
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-

soo.ru/7f411bf8 

Итого по разделу  8   

Раздел 3. Музыка в жизни человека  

3.1 

Музыкальные пейзажи: «Утро» Э. Грига, Вечерняя 

песня М.П. Мусоргского, «Запевки» Г. Свиридова сим-

фоническая музыкальная картина С.С. Прокофьева 

«Шествие солнца». «В пещере горного короля» из 

сюиты «Пер Гюнт» 

 1  
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-

soo.ru/7f411bf8 

3.2 

Танцы, игры и веселье: Муз. Ю.Чичкова, сл.Ю.Энтина 

«Песенка про жирафа»; М.И.Глинка «Вальс-фантазия, 

«Камаринская» для симфонического оркестра. Мело-

дии масленичного гулянья из оперы Н.А. Римского-

Корсакова «Снегурочка». Контрданс сельский танец - 

пьеса Л.ван Бетховена 

 1  
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-

soo.ru/7f411bf8 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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3.3 
Музыка на войне, музыка о войне: песни Великой Оте-

чественной войны – песни Великой Победы 
 1  

Библиотека ЦОК 
https://m.ed-

soo.ru/7f411bf8 

Итого по разделу  3  

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ  

Раздел 1. Музыка народов мира  

1.1 

Фольклор других народов и стран в музыке отече-

ственных и зарубежных композиторов: «Мама» рус-

ского композитора В. Гаврилина и итальянского — 

Ч.Биксио; C.В. Рахманинов «Не пой, красавица при 

мне» и Ж.Бизе Фарандола из 2-й сюиты «Арлезианка» 

 2  
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-

soo.ru/7f411bf8 

1.2 

Образы других культур в музыке русских композито-

ров: М. Мусоргский Танец персидок из оперы «Хован-

щина». А.Хачатурян «Танец с саблями» из балета 

«Гаянэ» 

 1  
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-

soo.ru/7f411bf8 

1.3 

Русские музыкальные цитаты в творчестве зарубежных 

композиторов: П. Сарасате «Москвичка». И.Штраус 

«Русский марш» 

 1  
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-

soo.ru/7f411bf8 

Итого по разделу  4   

Раздел 2. Духовная музыка  

2.1 

Религиозные праздники: вербное воскресенье: «Вер-

бочки» русского поэта А. Блока. Выучи и спой песни 

А. Гречанинова и Р. Глиэра 

 1  
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-

soo.ru/7f411bf8 

2.2 
Троица: летние народные обрядовые песни, детские 

песни о березках («Березонька кудрявая» и др.) 
 1  

Библиотека ЦОК 
https://m.ed-

soo.ru/7f411bf8 

Итого по разделу  2   

Раздел 3. Музыка театра и кино  

3.1 

Патриотическая и народная тема в театре и кино: Сим-

фония № 3 «Героическая» Людвига ван Бетховена. 

опера «Война и мир»; музыка к кинофильму «Алек-

сандр Невский» С.С. Прокофьева, оперы «Борис Году-

нов» и другие произведения 

 2  
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-

soo.ru/7f411bf8 

3.2 

Сюжет музыкального спектакля: мюзиклы «Семеро 

козлят на новый лад» А. Рыбникова, «Звуки музыки» 

Р. Роджерса 

 2  
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-

soo.ru/7f411bf8 

3.3 
Кто создаёт музыкальный спектакль: В. Моцарт опера 

«Волшебная флейта» (фрагменты) 
 1  

Библиотека ЦОК 
https://m.ed-

soo.ru/7f411bf8 

Итого по разделу  5   

Раздел 4. Современная музыкальная культура  

4.1 

Исполнители современной музыки: SHAMAN испол-

няет песню «Конь», музыка И. Матвиенко, стихи А. 

Шаганова; пьесы В. Малярова из сюиты «В мона-

стыре» «У иконы Богородицы», «Величит душа моя 

Господа» в рамках фестиваля современной музыки 

 2  
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-

soo.ru/7f411bf8 

4.2 
Особенности джаза: «Колыбельная» из оперы Дж. 

Гершвина «Порги и Бесс» 
 1  

Библиотека ЦОК 
https://m.ed-

soo.ru/7f411bf8 
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4.3 

Электронные музыкальные инструменты: Э.Артемьев 

«Поход» из к/ф «Сибириада», «Слушая Баха» из к/ф 

«Солярис» 

 1  
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-

soo.ru/7f411bf8 

Итого по разделу  4   

Раздел 5. Музыкальная грамота  

5.1 

Интонация: К. Сен-Санс пьесы из сюиты «Карнавал 

животных»: «Королевский марш льва», «Аквариум», 

«Лебедь» и др. 

 1  
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-

soo.ru/7f411bf8 

5.2 

Ритм: И. Штраус-отец Радецки-марш, И. Штраус-сын 

Полька-пиццикато, вальс «На прекрасном голубом Ду-

нае» (фрагменты) 

 1  
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-

soo.ru/7f411bf8 

Итого по разделу  2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   

 

Тематическое планирование 4 класс 

 

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Всего  

 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ  

Раздел 1. Народная музыка России  

1.1 

Край, в котором ты живёшь: русские народные песни 

«Выходили красны девицы», «Вдоль да по речке», 

«Солдатушки, бравы ребятушки»; Е.П.Крылатов, 

Ю.С.Энтин «Лесной олень» 

 1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

1.2 

Первые артисты, народный театр: И.Ф. Стравинский 

балет «Петрушка»; русская народная песня «Скомо-

рошья-плясовая», фрагменты из оперы «Князь Игорь» 

А.П. Бородина; фрагменты из оперы «Садко» Н.А. 

Римского-Корсакова 

 1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

1.3 

Русские народные музыкальные инструменты: П.И. 

Чайковский пьесы «Камаринская» «Мужик на гармо-

нике играет»; «Пляска скоморохов» из оперы «Снегу-

рочка» Н.А. Римского-Корсакова 

 1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

1.4 

Жанры музыкального фольклора: русская народная 

песня «Выходили красны девицы»; «Вариации на Ка-

маринскую» 

 1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

1.5 
Фольклор народов России: Якутские народные мело-

дии «Призыв весны», «Якутский танец» 
 1  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

1.6 

Фольклор в творчестве профессиональных музыкан-

тов: С.В. Рахманинов 1-я часть Концерта №3 для фор-

тепиано с оркестром; П.И. Чайковский песни «Де-

вицы, красавицы», «Уж как по мосту, по мосточку» из 

оперы «Евгений Онегин»; Г.В. Свиридов Кантата 

«Курские песни»; С.С. Прокофьев кантата «Алек-

сандр Невский» 

 2  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

Итого по разделу  7   

Раздел 2. Классическая музыка  

2.1 
Композиторы – детям: П.И. Чайковский «Сладкая 

греза», из Детского альбома, Д.Д. Шостакович Вальс-
 1  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412ea4 
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шутка; песни из фильма-мюзикла «Мэри Поппинс, до 

свидания» 

2.2 
Оркестр: И. Гайдн Анданте из симфонии № 94; Л. ван 

Бетховен Маршевая тема из финала Пятой симфонии 
 1  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

2.3 

Вокальная музыка: С.С. Прокофьев, стихи А. Барто 

«Болтунья»; М.И. Глинка, стихи Н. Кукольника «По-

путная песня» 

 1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

2.4 

Инструментальная музыка: П.И. Чайковский «Мама», 

«Игра в лошадки» из Детского альбома, С.С. Проко-

фьев «Раскаяние» из Детской музыки 

 1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

2.5 
Программная музыка: Н.А. Римский-Корсаков Сим-

фоническая сюита «Шехеразада» (фрагменты) 
 1  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

2.6 
Симфоническая музыка: М.И. Глинка. «Арагонская 

хота», П. Чайковский Скерцо из 4-й симфонии 
 1  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

2.7 

Русские композиторы-классики: П.И. Чайковский 

«Танец феи Драже», «Вальс цветов» из балета «Щел-

кунчик» 

 1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

2.8 

Европейские композиторы-классики: Ж. Бизе «Арле-

зианка» (1 сюита: Прелюдия, Менуэт, Перезвон, 2 сю-

ита: Фарандола – фрагменты) 

 1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

2.9 
Мастерство исполнителя: Скерцо из «Богатырской» 

симфонии А.П.Бородина 
 1  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

Итого по разделу  9   

Раздел 3. Музыка в жизни человека  

3.1 

Искусство времени: Н. Паганини «Вечное движение», 

И. Штраус «Вечное движение», М. Глинка «Попутная 

песня», Э. Артемьев «Полет» из к/ф «Родня»; 

Е.П.Крылатов и Ю.С.Энтин «Прекрасное далеко» 

 1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

Итого по разделу  1   

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ  

Раздел 1. Музыка народов мира  

1.1 

Музыка стран ближнего зарубежья: песни и плясовые 

наигрыши народных музыкантов-сказителей (акыны, 

ашуги, бакши и др.); К. Караев Колыбельная и танец 

из балета «Тропою грома». И. Лученок, М. Ясень 

«Майский вальс». А.Пахмутова, Н.Добронравов «Бе-

ловежская пуща» в исполнении ВИА «Песняры» 

 2  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

1.2 

Музыка стран дальнего зарубежья: норвежская народ-

ная песня «Волшебный смычок»; А.Дворжак Славян-

ский танец № 2 ми-минор, Юмореска. Б.Сметана 

Симфоническая поэма «Влтава» 

 2  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

Итого по разделу  4   

Раздел 2. Духовная музыка  

2.1 

Религиозные праздники: пасхальная песня «Не шум 

шумит», фрагмент финала «Светлый праздник» из сю-

иты-фантазии С.В. Рахманинова 

 1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

Итого по разделу  1   

Раздел 3. Музыка театра и кино  

3.1 
Музыкальная сказка на сцене, на экране: «Морозко» – 

музыкальный фильм-сказка музыка Н. Будашкина; С. 
 1  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412ea4 
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Никитин «Это очень интересно», «Пони», «Сказка по 

лесу идет», «Резиновый ёжик»; Г.В. Свиридов сюита 

«Музыкальные иллюстрации» 

3.2 

Театр оперы и балета: Сцена народных гуляний из 

второго действия оперы Н.А. Римского-Корсакова 

«Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февро-

нии» 

 1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

3.3 

Балет: А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (фрагменты); Р. 

Щедрин Балет «Конек-горбунок», фрагменты: «Деви-

чий хоровод», «Русская кадриль», «Золотые рыбки», 

«Ночь» и др. 

 2  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

3.4 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля: 

оперы «Садко», «Борис Годунов», «Сказка о царе 

Салтане» Н.А. Римского-Корсакова 

 2  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

3.5 

Патриотическая и народная тема в театре и кино: П.И. 

Чайковский Торжественная увертюра «1812 год»; 

Ария Кутузова из оперы С.С.Прокофьева «Война и 

мир»; попурри на темы песен военных лет 

 1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

Итого по разделу  7   

Раздел 4. Современная музыкальная культура  

4.1 

Современные обработки классической музыки: В.А. 

Моцарт «Колыбельная»; А. Вивальди «Летняя гроза» 

в современной обработке; Ф. Шуберт «Аве Мария» в 

современной обработке; Поль Мориа «Фигаро» 

 2  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

4.2 

Джаз: Дж. Гершвин «Летнее время», Д.Эллингтон 

«Караван». Г.Миллер «Серенада лунного света», 

«Чаттануга Чу-Чу» 

 1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

Итого по разделу  3   

Раздел 5. Музыкальная грамота  

5.1 
Интонация: С.В.Рахманинов. «Сирень»; Р.Щедрин. 

Концерт для оркестра «Озорные частушки» 
 1  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

5.2 

Музыкальный язык: Я. Сибелиус «Грустный вальс»; 

К. Орф «О, Фортуна!» (№ 1) из кантаты «Кармина Бу-

рана»; Л. Андерсон «Пьеса для пишущей машинки с 

оркестром» 

 1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

Итого по разделу  2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в ду-

ховно-нравственном развитии человека; 
- сформированность элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и му-

зыкальной деятельности, элементарных эстетических суждений; 

- развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной музыкаль-

ной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

- использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

- формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений различных 

жанров. 
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2.2.9 Рабочая программа учебного предмета «Технология»  (Труд) 

Рабочая программа по предмету "Технология" на уровне начального общего образования обу-чаю-

щихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, установ-лен-

ными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. Общее число часов, 

рекомендованных для изучения технологии - 135 часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 

классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в 

неделю). 

Содержание 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслу-

живания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и декора-

тивно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). Особен-

ности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, от-

ражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетиче-

ская 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 тру-

дового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распреде-

ление рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических матери-

алов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в 

малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и под-

чинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и во-

площение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межлич-

ностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 

услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание до-

ступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по 

их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор ма-

териалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, от-

делка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: раз-

метка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, уголь-

ника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формо-

образование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволоч-

ное, 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). 
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Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эс-

киз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соедине-

ния деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональ-

ным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в ин-

терактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее пред-

ставление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших 

средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам. Со-

блюдение 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): преобра-

зование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тема-

тике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и 

Power Point. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ Тема Количество часов ЭОР 

1 Технологии, профессии и производства 6 https://resh.edu.ru/ 

2 Технологии ручной обработки материалов 15 

3 Конструирование и моделирование 10 

4 Информационно- коммуникативные 

технологии 

2 

 Всего 33  

 

2 класс 

 

№ Тема Количество часов ЭОР 

1 Технологии, профессии и производства 8 https://resh.edu.ru/ 

2 Технологии ручной обработки материалов 14 

3 Конструирование и моделирование 10 

4 Информационно- коммуникативные 

технологии 

2 

 Всего 34  

 

3 класс  

№ Тема Количество часов ЭОР 
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1 Технологии, профессии и производства 8 https://resh.edu.ru/ 

2 Технологии ручной обработки материалов 10 

3 Конструирование и моделирование 12 

4 Информационно - коммуникативные 

технологии 

4 

 Всего 34  

 

4 класс 

№ Тема Количество часов ЭОР 

1 Технологии, профессии и производства 12 https://resh.edu.ru/ 

2 Технологии ручной обработки материалов 6 

3 Конструирование и моделирование 10 

4 Информационно - коммуникативные 

технологии 

6 

 Всего 34  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластили-

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

2) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и ин-

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

требования и т.д.) 

3) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими при-

емами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач; 

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации. 

 

2.2.10 Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура»  

Рабочая программа по предмету "Физическая культура" на уровне начального общего обра-

зования обу-чающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установ-ленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания.Общее 

число часов, рекомендованных для изучения физической культуры - 405 часов: в 1 классе – 99 часов 

(3 часа в неделю), во 2 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 3 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 

4 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

Знания по физической культуре 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий физиче-

скими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Правила лич-

ной гигиены. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и раз-

витие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых упражнений. Физическая подго-

товка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических ка-

честв: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формирования пра-

вильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздо-

ровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 
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Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика.  

Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. Строевые действия в ше-

ренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с одновременным показом учителя. 

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами (гимнастические 

палки, флажки, обручи, малые и большие  мячи). 

Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к прыжкам с разбега 

через гимнастического козла (с повышенной организацией техники безопасности). 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. Прыжки со ска-

калкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной стороны, пра-

вильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать предмет (предметы: мячи, 

гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, гимнастический «козел», «конь» и т.д.). 

Лёгкая атлетика.  

Ходьба:  парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход зала за 

учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления движения, 

из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание.  

Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на 

всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. Игры в воде. 

Подвижные игры и элементы спортивных игр 

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координа-

цию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на вы-

носливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвиж-

ные игры на материале футбола. 

Баскетбол: 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: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху; нижняя 

подача мяча (одной рукой снизу). 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на ма-

териале волейбола.  

Подвижные игры разных народов. 

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили», «Собери 

урожай». 

Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к своему пред-

мету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам». 

Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», «Мяч по кругу», 

«Не урони мяч». 

Адаптивная физическая реабилитация 



 65 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики  

Развитие гибкости: 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; инди-

видуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастической ска-

мейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой позы; игры на пере-

ключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); 

перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; упражнения на переключение внимания; 

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп, передвижение шагом, бегом, прыжками 

в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений 

(в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела 

и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений (преодоление 

веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или мешочки с песком до 100 

г, гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления партнера (парные упражнения); от-

жимания от повышенной опоры (гимнастическая скамейка). 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробе-

гание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной 

ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоро-

стью 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. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередую-

щийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с макси-

мальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 

исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выпол-

нение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориен-

тиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, распо-

ложенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); комплексы обще-

развивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге 

после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов 

во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в че-

редовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохожде-

ние тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: работа ног у вертикальной поверхности, проплывание отрезков на 

ногах, держась за доску; скольжение на груди и спине с задержкой дыхания (стрелочкой. 

Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на месте: 

сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; комплексы упражнений без 

предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч, набивной мяч, средний 

обруч, большой обруч).  
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Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; глубокое 

дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по подражанию ("понюхать цветок", 

"подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время ходьбы с произношением 

звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у гимнастиче-

ской стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по гимнастической 

стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении различных движений руками; 

упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных и движения работающего человека 

(«ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание крыльями как петушок», покачивание головой 

как лошадка», «вкручивание лампочки», «забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный 

ком», «полоскание белья»); упражнения на сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя 

на мяче с удержанием статической позы с опорой с различными движениями рук); ходьба с мешоч-

ком 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 укрепления позвоночника путем поворота туло-

вища и наклона его в стороны; упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног. 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», «окно», 

«маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: вращение стопами 

поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба приставными шагами и 

лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и внешнем своде стопы; ходьба по 

массажной дорожке для стоп. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными мячами раз-

ного диаметра  (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами (перекатывание парт-

неру сидя, подбрасывание мяча над собой  и ловля, броски мяча в стену); с малыми мячами (пере-

кладывания из руки в руку, подбрасывание  двумя, удары мяча в стену в квадраты и ловля с отскоком 

от пола двумя; удары мяча об пол одной рукой и ловля двумя); набивными мячами –1 кг (ходьба с 

мячом в руках, удерживая его на груди и за головой по 30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, 

вправо, влево). 

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в шеренгу и в ко-

лонну с изменением места построения; ходьба между различными ориентирами; бег по начерченным 

на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем);  несколько поворотов подряд по 

показу, ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с помощью. 

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков 

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге и в колонне; размы-

кание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием направления; повороты 

на месте кругом с показом направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, быстро; бег 

в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением дистанции; бег в колонне 

по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; высокий старт; бег на 30 метров с 

высокого старта на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; прыжки на одной 

ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; прыжки в глубину с высоты 

50 см;  в длину с двух-трех шагов, толчком одной с приземлением на две через ров; прыжки боком 

через г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая на г/скамейку; прыжки в высоту с шага. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой (левой) ру-

кой 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/ска-

мейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; поворот кругом переступанием на г/ска-

мейке; расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной г/скамейке с пере-

ходом 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 (мяг-

кие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под препятствием с предметом 

в руках; пролезание в модуль-тоннель; перешагивание через предметы: кубики, кегли, набивные 

мячи, большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в 

подлезании, перелезании и равновесии. 

 

Тематическое планирование  

 

1 КЛАСС 

 
№ Тема Количество часов ЭОР 

1 Знания о физической культуре 2 https://resh.edu.ru/ 

2 Способы самостоятельной деятельности 2 

3 Физическое совершенствование 92 
 Всего 96  

2 КЛАСС 

№ Тема Количество часов ЭОР 

1 Знания о физической культуре 2 https://resh.edu.ru/ 

2 Способы самостоятельной деятельности 6 

3 Физическое совершенствование 94 
 Всего 102  

3 КЛАСС 

№ Тема Количество часов ЭОР 

1 Знания о физической культуре 3 https://resh.edu.ru/ 

2 Способы самостоятельной деятельности 4 

3 Физическое совершенствование 95 
 Всего 102  

 

4 КЛАСС 

№ Тема Количество часов ЭОР 

1 Знания о физической культуре 2 https://resh.edu.ru/ 

2 Способы самостоятельной деятельности 5 

3 Физическое совершенствование 95 
 Всего 102  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (ре-

жим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 
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3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физиче-

ских нагрузок. 

2.2.11 Рабочая программа учебного курса «Занимательный русский язык» 

Рабочая программа к курсу «Занимательный русский язык» для 2-х классов составлена в 

соответствии с основными нормативными документами, определяющими содержание данной 

программы: 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

Цели и задачи курса 

Цель курса: расширить, углубить и закрепить знания по русскому языку, показать обучающимся, 

что грамматика русского языка не свод скучных и трудных правил для запоминания, а увлекательное 

путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения. 

Задачи курса: 

✓ развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

✓ пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного 

языка; 

✓ развитие мотивации к изучению русского языка; 

✓ развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

✓ совершенствование общего языкового развития учащихся; 

✓ углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

✓ формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления. 

развитие умения пользоваться разнообразными словарями; 

✓ обучение организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты 

✓ умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

✓ любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

✓ интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

✓ интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

интерес к изучению языка; 

✓ осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

✓ самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

✓ составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

✓ работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

✓ в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

✓ перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

✓ пользоваться словарями, справочниками; 

✓ осуществлять анализ и синтез; 

✓ устанавливать причинно-следственные связи; 

✓ строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

✓ адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи; 

✓ высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

✓ слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

✓ договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

✓ задавать вопросы. 

Предметные результаты 
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✓ умение делать умозаключение, сравнивать, устанавливать закономерности, называть 

последовательность действий; 

✓ умение делить слова на слоги, правильно ставить ударение в словах, находить однокоренные 

слова, отгадывать и составлять ребусы; 

✓ умение называть противоположные по смыслу слова, работать со словарем; 

умение подбирать фразеологизмы, использовать в речи знакомые пословицы; 

В систему определения результативности входят: педагогическое наблюдение, анкетирование, 

рефлексивные листы, конкурсы, олимпиады, самооценка, портфолио. 

Содержание курса «Занимательный русский язык» 

Тема 1. Фонетика. 

Теория: расширение знаний о звуках русского языка, «мозговой штурм». 

Практика: игра «Исправь ошибки», работа с произведениями, где допущены орфографические 

ошибки, творческие задания для формирования орфографической зоркости. 

Тема 2. Лексика. 

Теория: беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами», знакомство со словами-

неологизмами и архаизмами, фразеологизмами русского языка. 

Практика: игры на расширение словарного запаса школьников, работа со словарями и 

энциклопедиями, активное использование в речи фразеологических оборотов, логически-поисковые 

задания на развитие познавательного интереса к русскому языку. 

Тема 3. Морфология. 

Теория: расширение знаний о частях речи, их морфологических признаках. 

Практика: игры на знание частей речи, расшифровывание фраз и текстов, логически-поисковые 

задания на развитие познавательного интереса к русскому языку. 

Тема 4. Пословицы и поговорки. 

Практика: активное использование в речи пословиц и поговорок, подбор пословиц к заданной 

ситуации. 

Тема 5. Фразеологизмы. 

Теория: знакомство со значением фразеологизмов. 

Практика: правильное употребление фразеологизмов в речи. 

Тема 6. Словарные слова. 

Практика: грамотное написание словарных слов. 

Тема 7. Анаграммы, шарады, метаграммы, ребусы. 

Практика: разгадывание и самостоятельное составление анаграмм, шарад, метаграмм, ребусов. 

Тема 8. Загадки. 

Практика: разгадывание русских народных загадок, выделяя главные признаки предметов; 

составление загадок. 

Тема 9. Текст. 

Теория: уточнение представления о роли заголовка, теме и основной мысли текста. 

Практика: подбор заголовков к тексту; определение темы и основной мысли текста; составление 

рассказа по картинкам. 

Тема 10. Игротека. 

Практика: логически-поисковые задания, направленные на развитие познавательных способностей, 

отгадывание загадок, разгадывание кроссвордов, криптограмм, игры на знание и развитие интереса 

к родному языку, на проверку знаний по русскому языку. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия 

1 Что мы знаем о звуках и буквах. 

2 Что такое лексика. 

3 Однозначные и многозначные слова. 

4 Игротека.  

5 Слова-братья. 

6 Слова наоборот. 

7 Пословица недаром молвится. 
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8 Игротека. 

9 И снова пословицы. 

10 Играем со словарными словами. 

11 Анаграммы. 

12 Игротека. 

13 Секреты некоторых букв. 

14 Шарады, анаграммы, метаграммы. 

15 Ещё раз о синонимах и антонимах. 

16 Игротека.  

17 Слова, обозначающие предметы. 

18 Слова, обозначающие действия предметов. 

19 Слова, обозначающие признаки предметов. 

20 Игротека. 

21 Текст. Тема. Главная мысль. 

22 Заголовок – всему голова. 

23 Работаем с фразеологизмами. 

24 Игротека. 

25 И снова пословицы. 

26 Ещё раз о фразеологизмах. 

27 Русские народные загадки. 

28 Игротека. 

29 И вновь словарные слова. 

30 Учимся различать имена существительные, имена прилагательные, 

глаголы. 

31 Слова, называющие качество характера. 

32 Игротека. 

33 Повторяем изученное. 

34 Викторина «Грамматейка». 

 

2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ОВЗ при получе-

нии НОО 

В требованиях Стандарта обозначено, что цель программы духовно-нравственного раз-

вития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования - обеспечение духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельно-

сти, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов 

общества.  

Задачи программы: 

создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и на прак-

тике использовать полученные знания; 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и внешколь-

ную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и региональную специфику; 

формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

Программа содержит перечень планируемых результатов воспитания – формируемых ценностных 

ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения младших школьников, рекомендации по 

организации и текущему педагогическому контролю результатов урочной и внеурочной деятельно-

сти, направленные на расширение кругозора, развитие общей культуры Исходя из указанных требо-

ваний, рассмотрим особенности проектирования внеурочной деятельности учебного плана с учетом 

того, что Стандартом определены направления внеурочной деятельности (спортивно-оздоровитель-

ное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

В соответствии с требованиями ФГОС второго поколения Программа воспитания является ориенти-

ром для формирования всех разделов основной образовательной программы начального общего об-

разования. 



 71 

В концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности граждан России (2009 г.) обо-

значен современный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей    страны, укоренѐнный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. В современном процессе развития и 

воспитания ребѐнка активно участвуют не только традиционные субъекты (семья и образовательное 

учреждение), но и различные общественные, культурные, религиозные организации, средства мас-

совой информации (СМИ). Необходимо обеспечить согласованность действий между этими субъек-

тами в решении принципиального вопроса о том, на воспитание какого человека направлены непо-

средственные или опосредованные их усилия. 

Педагогическое сообщество, образовательное учреждение способны взять инициативу в определе-

нии и реализации национальных педагогических приоритетов. При этом национальный воспитатель-

ный идеал должен стать принципиальной основой социального партнѐрства как способа взаимодей-

ствия субъекта образовательного процесса с другими субъектами духовно-нравственного развития и 

воспитания детей и молодѐжи. 

При корректировке Программы нельзя не учитывать реальные изменения детства, «портрет» кото-

рого можно представить следующим образом: 

повышение интеллекта у всей популяции современных детей; 

сдвиг возрастных границ детства: так, первый кризисный период передвинулся с 6-6,5 лет на 7-8 лет: 

второй — с 5—6 класса на 8-9 класс; 

снижение энергичности детей, их желание активно действовать, при этом возрос эмоциональный 

дискомфорт: 

снижение уровня детской любознательности и воображения; 

недостаточная социальная компетентность, беспомощность в отношениях со сверстниками; рост яв-

лений одиночества, отвержения, низкий уровень коммуникативной компетентности, при этом усу-

губляется чувство брошенности, ненужности взрослому миру, опустошѐнности, растерянности, 

неверия в себя; 

рост количества детей с ограниченными возможностями здоровья: 

новые характеристики в социальном развитии: возрастание критичности по отношению к взрослым, 

индивидуализм, негативная динамика культурных и общественных ценностных ориентации. Совре-

менный ребѐнок находится в беспредельном информационном и огромном социальном простран-

стве, не имеющем чѐтких внешних и внутренних границ. На него воздействуют потоки информации, 

получаемой благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. Воспитательное и со-

циализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других источников информации нередко 

является доминирующим в процессе развития и воспитания. 

Методологическими основаниями организации жизнедеятельности школы является: наряду с кон-

цепций глобального образования, системный подход, а также аксиологический, личностно- деятель-

ностной, средовой подходы. 

Системный подход отражает всеобщую связь и взаимообусловленность явлений и процессов 

окружающей действительности. Он ориентирует практика на необходимость подходить к явлениям 

жизни как к системам, имеющим определенное строение и свои законы функционирования. 

Сущность системного подхода заключается в том, что относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются не изолированно, а в их взаимосвязи, в развитии и движении. Он позволяет выявить 

интегративные системные свойства и качественные характеристики, которые отсутствуют у состав-

ляющих систему элементов. 

Аксиологический подход органически присущ гуманистической педагогике, поскольку чело-

век рассматривается в ней как высшая ценность общества и самоцель общественного развития. 

Смысл аксиологического подхода может быть раскрыт через систему аксиологических принципов, 

к которым относятся: 

равноправие философских взглядов в рамках единой гуманистической системы ценностей при со-

хранении разнообразия их культурных и этнических особенностей; 

равнозначность традиций и творчества, признание необходимости изучения и использования учений 

прошлого и возможности духовного открытия в настоящем и будущем, взаимообогащающего диа-

лога между традиционалистами и новаторами; 
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экзистенциальное равенство людей, социокультурный прагматизм, диалог и подвижничество. Лич-

ностно-деятельностной подход предполагает максимальное развитие индивидуальных особенностей 

личности через вовлечение еѐ в различные виды деятельности; обеспечивает активизацию процессов 

саморазвития, самообразования, самовоспитания; предполагает максимальную обращенность к 

внутреннему миру личности. 

Средовой подход (Ю.С. Мануйлов) – рассмотрение процесса развития личности ребенка в 

зависимости от условий окружающей его среды. Предполагает систему таких действий со средой, 

которые обеспечили бы ее превращение в средство диагностики и проектирования воспитательного 

результата. 

Воспитательное пространство, создаваемое в ходе развития школы как воспитательной си-

стемы, не противоречит термину «уклад школьной жизни», так как определяет единство и целост-

ность всех компонентов системы. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные 

виды и формы деятельности ребѐнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно 

полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на основе базовых нацио-

нальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов 

России. Развитие такого пространства происходит в соответствии со следующими принципами: 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, который 

являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нрав-

ственного развития личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, содер-

жательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает возможность согласо-

вания деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно- нравственного 

развития и воспитания личности школьника. Их отбор среди огромного количества ценностей (об-

щечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, корпоративных) происходит на основе 

национального воспитательного идеала, который, в свою очередь, раскрывается в системе ценно-

стей: Человек. Природа. Общество. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод нравствен-

ного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребѐнка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нѐм нравственную рефлексию, обеспечить возможность   выбора   

при   построении   собственной   системы   ценностных отношений, продемонстрировать ребѐнку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих устремлѐнность 

людей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержанием 

национальный воспитательный идеал. 

Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. Прин-

цип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление себя со зна-

чимым другим, стремление быть похожим на него. Персонифицированные идеалы являются дей-

ственными средствами нравственного воспитания ребѐнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет 

диалогическое общение школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе 

делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и без-

условного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания 

личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Школьник включѐн в раз-

личные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том 

числе общественно полезной, деятельности обучающихся. Интеграция содержания различных видов 
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деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляется на основе базовых национальных ценностей 

Представление о воспитании, как процесса формирования личности, строящей отношения с окружа-

ющим миром, на основе творческого содружества и созидательного труда. 

Определение   содержания   воспитательного   процесса    как    ценностные    отношения, 

«концентрирующие в себе знания и умения и базирующиеся на знаниях и умениях» (О.С. Богданова). 

Максимальное расширение поля воспитательного процесса до всей сферы жизнедеятельности ре-

бенка. Ступенчатое приобщение ребенка к социально-педагогической деятельности, направленное 

на формирование собственной личности в соответствии с общечеловеческими ценностями (в нашей 

школе: Человек. Природа. Общество.), а также на оказание воспитательных влияний на окружающих 

людей. (С.А. Атемаскина). 

Цель и ценностные установки воспитания 

Цель и задачи воспитания, обучающихся формулируются, достигаются и решаются в контексте 

национального воспитательного идеала. Он представляет собой высшую цель образования, высоко-

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, полити-

ческих партий, религиозных и общественных организаций. В Концепции такой идеал обоснован, 

сформулирована высшая цель образования - высоконравственный, творчески», компетентный граж-

данин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского 

народа. 

Коллектив нашей школы способен взять инициативу в определении национальных педагогических 

приоритетов. При этом национальный воспитательный идеал становится принципиальной основой 

социального партнерства как способа взаимодействия субъекта образовательного процесса с дру-

гими субъектами воспитания и социализации детей и молодежи. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная педагогическая цель - 

воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, от-

ветственного, инициативного и компетентного гражданина России. Цель воспитания и обучения в 

школе: интеллектуально развитая, свободная, творческая высоконравственная личность, с высокой 

мерой ответственности за судьбу Отечества и мира в целом, характеризуется гармонией внутреннего 

мира и внешнего облика. Проявляется в гражданской идентичности. 

Гражданскую идентичность рассматриваем как интегративное качество личности, отражающее цен-

ностное отношение к Человеку. Природе. Обществу; как субъектную, личностно- переживаемую 

связь человека с окружающей действительностью и проявляющуюся в познавательной, социальной 

и социально-педагогической активности, рассматриваемых как минимально необходимый воспита-

тельный эффект образовательной деятельности школы. 

Задачи-доминанты по формированию знаковых (наиболее значимых) ценностей 
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ради того, чтобы научить человека принимать ценности через деятельность и оценивать деятель-

ность, инициировать и поддерживать ее с нравственных, общественно одобряемых позиций. 

В   Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников приве-

дена система   базовых национальных ценностей, которые являются обязательными. Наше об-

разовательное учреждение при разработке собственной программы воспитания с учѐтом цели и задач 

воспитания, возрастных и индивидуальных характеристик обучающихся, их потребностей и запро-

сов родителей делает упор в воспитании на особые группы базовых национальных ценностей: Чело-

век. Природа. Общество. При этом содержание воспитания выстроено так, что школьники получают 

представление обо всей системе национальных ценностей, могут видеть, понимать и прини-

мать духовно-нравственную  культуру российского общества во всем ее социокультурном 

многообразии и национальном единстве. Общие задачи духовно-нравственного развития и воспита-

ния учащихся на ступени начального общего образования классифицированы по направлениям, каж-

дое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон ду-

ховно- нравственного развития личности гражданина России. Таких направлений шесть, которые 

при должной организация воспитания и социализации учащихся начальной школы, являются веду-

щими в перспективе достижения общенационального воспитательного идеала. 

Каждое из направлений воспитания обучающихся основано на определенной системе базовых наци-

ональных ценностей. 

Приоритетная ценность «Человек» 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

различение хороших и плохих поступков; 

представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населѐнном 

пункте, в общественных местах, на природе; 

элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в 

плохом поступке и анализировать его; 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. Воспитание трудо-

любия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; элементарные представления об основных 

профессиях; ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и 

общества; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учеб-

ных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 
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отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому отношению к ре-

зультатам труда людей. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; 

элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: фи-

зического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здо-

ровья окружающих его людей; 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда 

и творчества; 

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима 

дня; 

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; перво-

начальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; первоначальные пред-

ставления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека; 

отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от за-

нятий физкультурой. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и 

творчества; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Приоритетная ценность «Природа» 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

Приоритетная ценность «Общество» 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям чело-

века: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его ин-

ститутах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Рос-

сийской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России 

и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образовательное учрежде-

ние; 
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• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению че-

ловеком своих обязанностей. 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по духовно- нрав-

ственному развитию и воспитанию обучающихся 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России указано: 

«В современных условиях без социально-педагогического партнерства субъекты образовательного 

процесса не способны обеспечить полноценное духовно- нравственное развитие и воспитание обу-

чающихся. Для решения этой общенациональной задачи необходимо выстраивать педагогически це-

лесообразные партнерские отношения с другими субъектами социализации; семьѐй, общественными 

организациями и традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями до-

полнительного образования, культуры и спорта, СМИ». Эффективное взаимодействия различных 

социальных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся зависит от пла-

новой систематической работы. Именно с этих позиций мы планируем свою деятельность. Одно из 

приоритетных направлений - эго работа с семьѐй, так как считаем, что взаимодействие семьи и 

школы имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни младшею школь-

ника. Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федера-

ции, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 

19. 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

В соответствии с основными международными, федеральными и региональными правовыми доку-

ментами, отражающими проблемы и задачи охраны прав семьи и детства, в школе разработана це-

левая программа «Семья», целью которой является взаимодействие педагогического коллектива с 

родителями, предполагается более глубокая интеграция родителей в педагогический процесс обра-

зовательного учреждения путем создания социально-психологических и педагогических условий 

для привлечения семьи к сопровождению ребенка в процесс школьного обучения. Педагогическое 

взаимодействие школы и семьи выполняет следующие функции: 

• просветительскую, обеспечивающую родителей и детей новейшей научной информацией о 

семье как педагогической системе; 

• обучающую, способствующую развитию у родителей готовности и умения быть 

учителями своих детей, организовывать домашний образовательный процесс и обеспечи-

вать его единство со школьным; 

• воспитывающую, способствующую повышению воспитательного потенциала родителей; 

• развивающую, оказывающую влияние на личностный рост родителей и детей; 

• исследовательскую, проявляющуюся в умении диагностировать проблемы семьи, изучать ее 

воспитательный потенциал; 

• информационную, обеспечивающую постоянный обмен информацией между 

педагогами и родителями о ситуации развития ребенка в каждый конкретный момент времени; 

• корректирующую, проявляющуюся в умении разработать и осуществить программу коррек-

ции семейных отношений в сотрудничестве с родителями и детьми; 

• прогностическую, проявляющуюся в способности понять траекторию развития личности ре-

бенка в семье и спланировать совместно с родителями перспективу этого развития; 

• организационную, проявляющуюся в умении организовывать разнообразные формы сотруд-

ничества родителей и детей с образовательным учреждением в учебное и внеурочное время; 

• координирующую, проявляющуюся в способности привлечь к проблемам семьи разных спе-

циалистов (психологов, социальных педагогов и др.) и направить их совместные 

усилия на гармонизацию семьи как открытой педагогической системы. 

Повышение педагогической культуры родителей мы рассматриваем, как один из самых действенных 

факторов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей отражает 

содержание основных направлений воспитания и социализации учащихся начальной школы. Сроки 
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и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры родителей согла-

сованы с планами воспитательной работы школы. 

В   системе   повышения   педагогической   культуры   родителей планируем использовать сле-

дующие формы работы: родительское собрание, родительская  конференция, организаци-

онно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная 

гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, 

тренинг для родителей и др. 

Полноценное духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе национальных 

ценностей и духовных приоритетов поможет осуществить совместная работас учреждениями допол-

нительного образования, культуры, спорта. 

Программа изучения младших школьников 

 

Базовые цен-

ности 

Диагностические акты Сроки про-

веден 

ия 

Ответ-

ственный 

 

Человек 

№ 1. Игра «Да-нет-может быть» (Н.Е. 

Щуркова) 

3-4 

(ноябрь) 

класс Классный руково-

дитель 

№ 2. Игра «Хочу и до» 

(Н.Е. Щуркова) 

1-3 

(апрель) 

класс Классный руково-

дитель 

№ 3. Социометрия 2, 4 класс 

(сентябрь) 

Педагог-психолог 

№ 4. Игра «День добрых сюр-

призов» (Н.Е. Щуркова) 

1-2 

(февраль) 

класс Классный руково-

дитель 

Природа № 5. Игра «Добрый след» (Н.Е. 

Щуркова) 

4 класс 

(май) 

Классный руково-

дитель 

№ 6. 

«Краски 

Игра-путеше-

ствие 

природы» 

1-4 

(октябрь) 

класс Классный руково-

дитель 

№ 7. Викторина «Зеленый 

друг» (Мифтакова Л.Н.) 

3 класс (январь) Классный руково-

дитель 

№ 8. Методика «Сочинение» 3 класс (март) Классный руководи-

тель 

Общество 
№ 9 Игра «Калоши счастья» 

1- 4 

(декабрь) 

класс Классный руково-

дитель 

№ 10. Игра «Волшебная 

страна»(Н.Е. Щуркова) 

1- 4 

(декабрь) 

класс Классный руково-

дитель 

№ 11. Игра «По секрету» 
1- 4 

(декабрь) 

класс Классный руково-

дитель 

 

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Цель программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни: 

Формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды. 

Задачи: 

1. Пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересован-

ного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и ор-

ганизации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

2. Формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; Планируемые 

результаты: 

Использование здорового питания; 
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Соблюдение здоровье созидающих режимов дня; 

Использование оптимальных двигательных психологических и иных особенностей; 

режимов для детей с учетом возрастных, потребность в занятиях физической культуройи спортом; 

Негативное отношение к факторам риска здоровья детей (снижение двигательной активности, куре-

ние, алкоголь, наркотики, другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

Противостояние вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодей-

ствующих веществ; 

Безбоязненное обращение к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями ростаи развития, 

состояния здоровья; 

Готовность самостоятельной поддержки своего здоровья на основе использования навыков личной 

гигиены; 

Основные направления реализации программы: 

1. Санитарно-гигиеническая деятельность школы: 

• Рациональная организация образовательного процесса; 

• рациональная организация режима дня обучающегося. 

2. Физкультурно-оздоровительная деятельность школы: 

• применение в деятельности каждого педагога здоровьесберегающих технологий; 

• привлечение обучающихся школы к самостоятельным занятиям физической культурой и 

спортом; 

• привлечение обучающихся школы к занятиям в спортивных секциях; 

• привлечение обучающихся школы к участию в спортивно- массовых мероприятиях; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

- проведение уроков с обязательным включением динамических пауз, физкультурных минуток; 

- проведение единого «Дня Здоровья», на базе школы. 

3. Питание: 

- организация горячего питания, для обучающихся; 

- организация проверки качества приготовленной пищи; 

  

- витаминизация блюд, для повышения сопротивляемости организма обучающихся к заболева-

ниям; 

- Консультативно- диагностическая работа: осуществление медико- физиологического состоя-

ния здоровья обучающихся; 

и психолого-педагогического мониторинга 

- создание базы данных о состоянии здоровья обучающихся; 

- медицинская профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья учащихся. 

4. Информационно-обучающее: 

- проведение бесед, лекций, для родителей, обучающихся, педагогов по вопросам сбережения и 

укрепления здоровья. 

5. Материально-техническое оснащение: 

- развитие материально- технической базы школы приобретения необходимых ТСО, инвентаря, ди-

агностического оборудования, оборудование пищеблока. 

Планируемый результат 

Изменение у всех субъектов образовательного процесса отношения к своему здоровью: выработка 

способности противостоять вредным привычкам и отрицательным 

воздействиям окружающей среды, желание и умение вести здоровый образ жизни. Повышение со-

циально-психологической комфортности в коллективе обучающихся. Увеличение количества обу-

чающихся, занимающихся в спортивных секциях и кружках. Сокращение заболеваний обучаю-

щихся, сокращение количества психоэмоциональных расстройств. 

Повышение информированности обучающихся по вопросам здоровье -сбережения. 

Критерии оценки эффективности ожидаемых результатов: 

Организация работы в соответствии с нормами СаНПиНа. 

Улучшение количественного и качественного показателя участия обучающихся в спортивных сорев-

нованиях округа, города. 
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Динамика изменения в состоянии психофизического здоровья обучающихся. Уменьшение количе-

ства заболеваемости обучающихся. 

Увеличение количества обучающихся, занимающихся в спортивных секциях. Увеличение количе-

ства спортивно- массовых мероприятий. 

Отсутствие у обучающихся вредных привычек. 

Повышение уровня знаний у обучающихся по вопросам здоровья и его сохранения. Оценка резуль-

татов по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся осуществляется по результатам: 

- ежегодного мониторинга физического развития обучающихся; 

- результатов медицинского обследования; 

- результатов диагностик (экспресс-диагностика показателей здоровья первоклассников; ан-

кеты для родителей «Здоровье ребенка», «Можно ли ваш образ жизни назвать 

здоровым?»; для учащихся «Значимость здоровья в системе ценностей», 

«Сформированность навыков личной гигиены»); 

- постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика с занесением 

данных в дневники динамического наблюдения 

План действий по реализации программы 

 

№ Действия Сроки 

реализации 

Ответственный 

1. Санитарно-гигиеническая деятельность 

 

1.1 

Организация образовательного процесса в соот-

ветствии с нормами СаНПиНа: 

Проветривание учебных кабинетов; 

Влажная уборка классных кабинетов; 

Дезинфекция учебных помещений; 

Воздушно- тепловой режим. 

ежегодно Комиссия по охране труда 

Классные руководители Ро-

дительская общественность 

1.2 Проведение оценки состояние учебных кабине-

тов в соответствии с нормами СаНПиНа: 

Освещение учебных кабинетов Соответствие 

учебной мебели антропометрическим 

данным обучающихся Наличие питьевых 

фонтанчиков 

1 раз в чет-

верть 

Комиссия по охране труда 

1.3 Гигиеническая оценка (экспертиза) расписания: 

количество учебных смен в школе; 

большие и малые перемены; дневная и не-

дельная нагрузкаобучающихся; место уроков в 

расписании учебного дня; соответствие учеб-

ной нагрузкидинамике работоспособно-

сти;наличие облегченного дня в течение учеб-

ной недели. 

Ежегодно Администрация Комиссия 

по охране труда 

2. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 

2.1 Обеспечение дополнительной 

двигательной активности обучающихся, через 

введение: 

3 часа урока физической культуры. 

ежегодно Учителя физической 

культуры 

 

2.2 

Увеличение количества 

уроков физической культуры на свежем воз-

духе 

ежегодно Учителя физической 

культуры 
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2.3 Организация и проведение в 

режиме учебного дня обучающихся: Динамиче-

ского часа (1 - 4 классы); 

Физкультурные минутки (1 - 4 классы); 

Гимнастика для глаз. 

Регулярно 

ежедневно, 

2, 4, 6 уроки 

каждой 

смены 

Администрация, медицин-

ские 

работники, классные руко-

водители, учителя 

 

2.4 

Организация и привлечение обучающихся к за-

нятию в спортивных секциях, клубах по интере-

сам: карате, 

баскетбол, футбол, хоккей. 

 

ежегодно 

Учителя физической куль-

туры 

2.5 Организация и проведение: 

Спортивных соревнований: 

«Быстрее, выше, сильнее!», 

«А ну-ка, мальчики!», «А 

ну-ка, девочки!», «Праздник спорта» 

Состязаний на параллелях: 

«Лучший спортивный класс» 

Праздников,семейных 

досугов:«Папа, мама, я - спортивнаясемья!» 

Единого «Дня Здоровья» на территории школы 

по 

1 раз в месяц 

1-4 

классы по 

плану 1 раз в 

год 

Учителя физической 

культуры 

2.6 Участие обучающихся во 

всех спортивных мероприятиях города: 

«Кросснации», «Лыжня России», легкоатлети-

ческая эстафета. 

ежегодно, 

по плану 

Учителя физической 

культуры 

 

2.7 

Проведение соревнований 

среди 

«дворовых команд» по футболу, хоккею 

ежегодно Учителя физической 

культуры 

2.8 Организация и 

проведение: походов; Посещение туристиче-

ских баз, баз отдыха. 

ежегодно Классные руководители 

Родительская обществен-

ность 

2.9 Участие обучающихся в 

спортивных мероприятиях округа, города, 

области 

ежегодно, 

по плану 

Учителя физической 

культуры 

 

2.1 

0 

Организация работы летнего оздоровитель-

ного лагеря 

дневного пребывания для учащихся, канику-

лярных тематических лагерей. 

Октябрь, июнь  

Администрация 

3. Питание 

3.1 Обеспечение качественного 

и рационального питания обучающихся и пе-

дагогов, в соответствии с нормами 

детского питания 

В течение 

учебного года 

Работники пищеблока 

3.2 Еженедельные рейды по 

проверке качества хранения и приготовления 

пищи, соблюдения норм СаНПиНа: Сбалан-

сированность рациона; Разнообразие раци-

она; Соблюдение технологической обра-

ботки пищевых продуктов. 

еженедельно Уполномоченная комиссия 
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4. Консультативно-диагностическая работа 

4.1 Медико-физиологический 

мониторинг: 

углубленный осмотр учащихся; 

ежегодно Медицинский работник 

школы, врачи - специалисты 

 Плановая 

Вакцинация,индивидуальные и групповые 

консультации учащихся, 

 Медицинский работник 

школы, врачи - специалисты 

4.2 Психолого-педагогический 

мониторинг: индивидуальные беседы и кон-

сультации; оформление стендов и информа-

ционных листов. 

В 

Течение учеб-

ного года 

Психологическая служба 

школы 

4.3 Создание базы данных о 

состоянии здоровья обучающихся: распреде-

ление 

ежегодно Медицинский работник 

школы, врачи - специалисты 

5. Информационно-обучающие направления 

5.1 Проведение бесед, лекций, для родителей, 

обучающихся, педагогов по вопросам сбере-

жения и укрепления здоровья: 

«Личная гигиена школьника» 

«Распорядок дня и 

двигательный режим школьника» 

«Воспитание правильной осанки у детей» 

«Закаливание организма» 

«Профилактика травматизма» 

«Меры укрепления здоровья и профилактики 

заболеваний. Факторы риска основных ин-

фекционных заболеваний» 

1 раз в четверть Медицинский работник 

школы, классный руководи-

тель 

 

5.2 

Организация 

единовременных гигиенических акций. 

 

ежегодно 

Администрация школы 

6. Материально-техническое оснащение 
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6.1

. 

Развитие материально- 

технической базы школы: приобретение ин-

вентаря для уроков физической культуры; 

приобретение школьной 

мебели, приобретение необходимого обору-

дования, для организации эффективной ра-

боты пищеблока. 

В течение учеб-

ного 

года 

Администрация школы 

Родительская обществен-

ность 

 

2.5 Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в МБОУ «Воеводская СОШ» разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и направлена на создание системы комплексной по-

мощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

• создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

• осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического сопро-

вождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и ин-

дивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

• разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуаль-

ных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом индивиду-

альных и типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей; 

• оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции в об-

разовательном учреждении; 

• возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной 

и методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их 

воспитанием и обучением. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного психо-

лого-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР, позво-

ляющего учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления индивиду-

ального и дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Задачи программы: 

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

• повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и интегрирова-

нии в образовательный процесс; 

• своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 

• создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-синтетиче-

скую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических и психоло-

гических средств воздействия в процессе комплексной психолого-педагогической кор-

рекции; 

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной 

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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и методической помощи по социальным, психологическим, правовым и другим вопро-

сам. 

Программа коррекционной работы содержит: 

• цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении начального об-

щего образования 

• перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих удо-

влетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и освоение ими 

АООП НОО; 

• систему комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР 

в условиях образовательного процесса, включающего: психолого-педагогическое обсле-

дование обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей;  

• мониторинг динамики развития обучающихся и их успешности в освоении АООП НОО;  

• корректировку коррекционных мероприятий; 

• механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий пе-

дагогических работников, специалистов в области коррекционной педагогики и психо-

логии, медицинских работников (при наличии); 

• организации и других организаций, специализирующихся в области социально-психо-

лого-педагогической поддержки семьи и других социальных институтов, который дол-

жен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

• планируемые результаты коррекционной работы. 

При разработке Программы предусматривается реализация следующих индивидуальных ме-

тодов обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ: 

Группа ОВЗ  Характерные особенности раз-

вития детей с ОВЗ  

Рекомендуемые условия и методы 

обучения и воспитания 

Д
ет

и
 с

 з
ад

ер
ж

к
о
й

 п
си

х
и

ч
ес

к
о
го

 р
аз

в
и

ти
я
 

1.Снижение работоспособности. 

2.Повышенная истощаемость. 

3.Неустойчивость внимания. 

4.Более низкий уровень развития 

восприятия. 5.Недостаточная 

продуктивность произвольной 

памяти. 6.Отставание в развитии 

всех форм мышления. 7.Дефекты 

звукопроизношения. 8.Своеоб-

разное поведение. 9.Бедный сло-

варный запас. 10.Низкий навык 

самоконтроля. 11.Незрелость 

эмоционально - волевой сферы. 

12.Ограниченный запас общих 

сведений и представлений. 

13.Слабая техника чтения. 14.Не-

удовлетворительный навык кал-

лиграфии. 15.Трудности в счёте 

через 10, решении задач. 

1.Соответствие темпа, объёма и слож-

ности учебной программы реальным 

познавательным возможностям ре-

бёнка, уровню развития его когнитив-

ной сферы, уровню подготовленно-

сти, то есть уже усвоенным знаниям и 

навыкам.  

2.Целенаправленное развитие обще 

интеллектуальной деятельности (уме-

ние осознавать учебные задачи, ори-

ентироваться в условиях, осмысли-

вать информацию). 

3.Сотрудничество с взрослыми, ока-

зание педагогом необходимой по-

мощи ребёнку, с учётом его индиви-

дуальных проблем.  

4.Индивидуальная дозированная по-

мощь ученику, решение диагностиче-

ских задач. 5.Развитие у ребёнка чув-

ствительности к помощи, способно-

сти воспринимать и принимать по-

мощь.  

6. Щадящий режим работы, соблюде-

ние гигиенических и валеологических 

требований.  

7.Создание у неуспевающего ученика 

чувства защищённости и эмоциональ-

ного комфорта. 8.Безусловная личная 

поддержка ученика учителями 

школы. 9.Взаимодействие и 
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взаимопомощь детей в процессе учеб-

ной деятельности 

 

Принципы коррекционной работы: 

1. Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников орга-

низации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его ин-

дивидуальных образовательных потребностей. 

2. Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционно-воспитательной 

работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов органи-

зации, взаимодействия участников. 

3. Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяже-

нии обучения с учетом личностных изменений. 

4. Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной ра-

боты с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофи-

зического развития. 

5. Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость всесто-

роннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи специалистов раз-

ного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического 

развития на основе использования всего многообразия методов, техник и приемов коррекционной 

работы. 

6. Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий вза-

имодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности по 

комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

7. Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника кор-

рекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития обучающегося и 

успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно-образо-

вательного процесса: 

• через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и диф-

ференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная упрощен-

ность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

• в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуаль-

ных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, занятия рит-

микой); 

• в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются:  

• коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

• развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

• развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших пси-

хических функций;  

• формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  

• коррекция нарушений устной и письменной речи;  
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• обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью предупре-

ждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повы-

шения мотивации к школьному обучению. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования обучающихся с 

ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья обучаю-

щихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием ФАОП 

НОО. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

• психолого-педагогического обследования с целью выявления их особых образователь-

ных потребностей:  

• развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей;  

• развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей;  

• определения социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучаю-

щегося; 

• мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО; 

• анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекци-

онных мероприятий. 

 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствую-

щих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в психофизическом развитии и 

освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

1) составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогическими работниками); 

2) формирование в классе психологического климата комфортного для всех обу-

чающихся; 

3) организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познаватель-

ных интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие; 

4) разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и инди-

видуальных коррекционных программ (методик, методов и приемов обучения) в соответствии 

с их особыми образовательными потребностями; 

5) организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых заня-

тий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

6) развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррек-

цию его поведения; 

7) социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения обучаю-

щихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование специалистов, работающих с детьми, их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: 

• психолого-педагогическое консультирование педагогических работников по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкрет-

ных обучающихся; 

• консультативную помощь семье в вопросах воспитания и оказания возможной помощи 

обучающемуся в освоении АООП НОО. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной де-

ятельности в отношении педагогических работников и родителей (законных представителей) по во-

просам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся 

с ЗПР, взаимодействия с педагогическими работниками и сверстниками, их родителями (законными 

представителями). 
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Информационно-просветительская работа включает: 

• проведение тематических выступлений для педагогических работников и родителей (за-

конных представителей) по разъяснению индивидуально типологических особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

• оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

• психологическое просвещение педагогических работников с целью повышения их пси-

хологической компетентности; 

• психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью формиро-

вания у них элементарной психолого-психологической компетентности. 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ЗПР. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО педа-

гогические работники, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны опера-

тивно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением ра-

боты, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. 

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и 

обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в 

ПМПК с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР в МБОУ «Воеводская СОШ» 

осуществляют специалисты: педагог-психолог, педагог дополнительного образования. Предпочти-

тельно наличие специалистов в штате образовательной организации. При необходимости Программу 

коррекционной работы может осуществлять специалист, работающий в иной организации (Центре 

психолого-педагогической коррекции и реабилитации, ПМПК). 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее комплексное, системное сопро-

вождение образовательного процесса, и социальное партнерство, предполагающее профессиональ-

ное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

• многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; 

• комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с 

ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического 

развития; 

• разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР. 

Социальное партнерство предусматривает: 

1) сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обучаю-

щихся с ЗПР; 

2) сотрудничество со средствами массовой информации; 

3) сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Курсы коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обязательными 

коррекционными курсами:  

"Коррекционно-развивающие занятия психокоррекционные)" (фронтальные и (или) индивиду-

альные занятия),  

"Ритмика" (фронтальные и (или) индивидуальные занятия). 

Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия (психокоррекционные)". 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с 

обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и личност-

ном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Основные направления работы: 

• диагностика и развитие познавательной сферы, целенаправленное формирование выс-

ших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-
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перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-вре-

менных представлений); 

• диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы, коррекция ее недостатков 

(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к сво-

ему "Я", повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности); 

• диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию); 

• формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие навы-

ков социального поведения (формирование правил и норм поведения в группе, адекватное по-

нимание социальных ролей в значимых ситуациях); 

• формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие произволь-

ной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планированию и кон-

тролю). 

Коррекционный курс "Ритмика" 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося с ЗПР в 

процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном взаимодействии му-

зыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и речь, музыка, движе-

ния и речь. На занятиях осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально-воле-

вой, познавательной сфер. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, ориенти-

ровке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обу-

чающихся. 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено образовательной ор-

ганизацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПРА (при наличии). 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их ко-

личественное соотношение, содержание самостоятельно определяется образовательной организа-

цией, исходя из психофизических особенностей и особых образовательных потребностей обучаю-

щихся с ЗПР. 

Критерии результативности психолого-педагогического сопровождения образователь-

ной деятельности 

Критерии результативности психолого-

педагогического сопровождения образо-

вательной деятельности.  

Показатели результативности 

Достижение обучающимися планируемых 

показателей освоения АООП НОО.  

Уровень воспитанности, обученности. 

Преемственность содержания и форм орга-

низации образовательного процесса.  

Преемственность форм организации образователь-

ной деятельности при получении начального об-

щего образования. 

Обеспечение учёта специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся 

при реализации АООП НОО.  

Социально-психологическое здоровье обучаю-

щихся. 

Достижение необходимого уровня психо-

лого-педагогической компетентности уча-

щихся, педагогических и административ-

ных работников, родительской обществен-

ности. 

Удовлетворённость участников образовательных 

отношений школой.  

Сформированность у обучающихся цен-

ностных установок на безопасный образ 

жизни. Сформированность экологического 

мышления.  

Саморегуляция жизнедеятельности детей в соответ-

ствии с ценностями здоровья и возрастными осо-

бенностями поведения. 



 88 

Сформированность коммуникативных 

навыков учащихся.  

Взаимоотношения с объектами микросоциума 

Обеспеченность психологопедагогической 

поддержкой деятельности детских объеди-

нений, ученического самоуправления, про-

ектной деятельности.  

Эффективность функционирования детских объ-

единений, ученического самоуправления, проект-

ной деятельности. 

Ответственный выбор дальнейшей профес-

сиональной сферы деятельности.  

Профессиональное самоопределение. 

Вариативность уровней и форм психолого-

педагогического сопровождения участни-

ков образовательного процесса (профилак-

тика, диагностика, консультирование, кор-

рекционная, развивающая работа, просве-

щение, экспертиза).  

Соответствие требованиям ФГОС по соблюдению 

психолого-педагогических условий по сопровожде-

нию АООП НОО. 

 

Рабочая программа «Коррекционно-развивающие занятия» 

Коррекционно-развивающая программа составлена для учащихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, обучающихся по общеобразовательной программе согласно заключению районной 

или городской ПМПК по варианту 7.2.  

Тематическое планирования данной коррекционно-развивающей программы учитывает обуча-

ющую, образовательную и социальную направленность. 

Цель - ликвидация пробелов знаний учащегося, развитие личностно-мотивационной и анали-

тико-синтетической сфер, памяти, внимания и пространственного воображения, развитие сенсорных 

эталонов, пространственных и временных представлений, коррекция познавательной деятельности 

учащегося, а также развитие коммуникативного взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

Темы занятий, составляющие основу программы индивидуально-групповых занятий по дефек-

тологии, вводятся в качестве отдельных упражнений и классифицированы по основным целям воз-

действия. Такая классификация является в некоторой степени условной, поскольку все познаватель-

ные процессы (восприятие, мышление, память и т.д.) представляют собой единую систему и разви-

ваются в комплексе. Подробная классификация по целям воздействия, позволяет облегчить выбор 

заданий, соответствующих целям и задачам конкретных занятий, уровню развития учащихся (сред-

ний, низкий высокий) и их индивидуальным особенностям.  

Календарно-тематическое планирование составлено на основе учебного материала таких пред-

метов , как математика, русский язык, окружающий мир. В соответствии с темой каждого занятия, 

подбираются такие формы работы, которые помогают сделать обучение разнообразным, а выбор 

упражнений и игр не только способствует коррекции пробелов в знаниях, но и стимулирует позна-

вательную деятельность. Изучаемые темы выстроены по концентрическому принципу, постепенно 

расширяя, углубляя и повторяя изученный материал. 

Систематическое применение технологии имитационного моделирования позволяют решать 

поставленные задачи, так как игровая форма наиболее доступна для детей, она способствует сглажи-

ванию и сокращению адаптационного периода, а также формирует учебную мотивацию через ситу-

ацию успеха в игровой деятельности. Использование развивающих игр и упражнений в учебном про-

цессе оказывает благотворное влияние на развитие не только познавательной деятельности, но также 

носит личностно-ориентированную направленность, которая помогает в дальнейшем адаптиро-

ваться детям с ограниченными возможностями в коллективе класса, школы и в социуме. 

Использование на занятиях словесных методов (рассказ, объяснение, беседа) помогают в обще-

нии с учащимися. У детей с ограниченными возможностями здоровья отмечаются нарушения рече-

вого развития, в связи с этим уделяется особое внимание речи педагога, которая является образцом 

для учащихся: необходимость четкого произношения, правильность ударения, яркость, выразитель-

ность, замедленность темпа, так как это углубляет понимание, расширяет словарный запас, способ-

ствует развитию связной речи у учащихся коррекционной школы. 

Устное изложение материала сочетается с наглядными и практическими упражнениями. В ка-

честве практических заданий используются развивающие материалы, посредством взаимодействия 

с которыми у детей развивается моторика, влияющая на общее, эмоциональное, речевое и 
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социальное развитие. 

Для более полного усвоения детьми учебного материала, применяются проблемно-поисковые 

и наглядные методы, так как зрительные образы изучаемого материала быстрее формируются в па-

мяти, чем создаваемые только на основе речевого сообщения; широко используются ИКТ: компью-

тер. 

Одним из главных условий достижения положительного результата является опора на чув-

ственное познание детей, на их личный опыт. Предметы, используемые на занятиях, позволяют сбли-

зить теоретические знания и реальную жизнь. 

Еще одной важной причиной, побуждающей активнее внедрять специальные развивающие 

упражнения, является возможность проведения с их помощью эффективной диагностики интеллек-

туального и личностного развития детей с ограниченными возможностями здоровья. Это позволяет 

реализовать на практике заложенный в концепции коррекционно-развивающего обучения принцип 

единства диагностики и коррекции, и он же является основой для целенаправленного планирования 

индивидуальной работы.  

Продолжительность коррекционно-развивающих занятий не превышает 40 минут. В начале 

каждого занятия в организационный момент включаются специальные корригирующие упражнения, 

предполагающие развитие высших психических функций ребенка: восприятие; различных видов па-

мяти и ее процессов (запоминания, узнавания, воспроизведения); внимания; мышления. Эти упраж-

нения помогают детям сразу включиться в активную познавательную деятельность и создают поло-

жительную мотивационную установку. Это могут быть  дыхательные упражнения, «пальчиковые» 

игры, артикуляционная гимнастика. Перед выполнением каждого задания даётся подробная инструк-

ция (для младших школьников повторяется один или несколько раз), возможен показ действия педа-

гогом. Ученик должен учиться сам оценивать качество выполнения задания и уметь контролировать 

свои действия.  Выбирается оптимальный темп деятельности, установка делается не на скорость, а 

на качество. Оценивая работу, внимание акцентируется на положительном моменте и не заостряется 

на неудаче. Ученик должен быть уверен, что все трудности и проблемы преодолимы и успех возмо-

жен. 

Задачи программы: 

1. Обеспечение оптимальных условий для развития личности ребенка путем создания: 

• климата психологического комфорта и эмоционального благополучия; 

• развивающей среды, предусматривающей широкий выбор разнообразных форм деятельно-

сти, среди которых ребенок может отыскать наиболее близкие его способностям и возможностям; 

• ситуации достижения успеха во внеучебной ( а потом и в учебной деятельности). 

2. Субъектно-ориентированная организация совместной деятельности ребенка и взрослого:  

• опора на личный опыт ученика; 

• обеспечение близкой и понятной цели деятельности; 

• индивидуальный подход к ребенку, как на индивидуальных, так и на групповых занятиях; 

• использование различных видов помощи (стимулирующей, организующей и обучающей); 

• организация взаимодействия со сверстниками. 

3. Проведение коррекционно-развивающей работы в рамках ведущей деятельности:  

• стимуляция познавательной активности как средство формирования устойчивой познаватель-

ной мотивации; 

• использование игровых приёмов, элементов соревнования, дидактических игр на всех этапах 

деятельности ребенка. 

Программа занятий включает следующие основные направления:  

• Формирование умений (операции анализа, сравнения, обобщения, выделение существенных 

признаков и закономерностей, гибкость мыслительных процессов); 

• Развитие внимания (устойчивость, концентрация, повышение объема, переключение, само-

контроль и т.д.);  

• Развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование приемов запоминания, 

развитие смысловой памяти);  

• Развитие восприятия (пространственного, слухового) и сенсомоторной координации;  

• Формирование учебной мотивации; 

• Ликвидацию пробелов знаний; 
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• Развитие личностной сферы, в том числе снятие характерных для адаптационного периода 

тревожности, робости; 

• Формирование адекватной самооценки, развитие коммуникативных способностей. 

Практическое значение: систематизируя и анализируя специфические проявления познаватель-

ной деятельности у детей с ограниченными возможностями в здоровье, формулируются психолого-

педагогические условия, позволяющие прогнозировать эффективную реализацию потенциальных 

возможностей у детей. 

Сроки реализации коррекционно-развивающей программы.  Государственный образователь-

ный стандарт начального общего образования определяет учитывать заключения ТПМПК или 

ГПМПК. Данная коррекционно-развивающая программа рассчитана на 2 часа в неделю и предпола-

гает 68 учебных часа в год. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Основные направления коррекционной работы на коррекционно-развивающих занятиях с учи-

телем-дефектологом: 

1. Совершенствование движений и сенсо-моторного развития: 

• Развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

• Развитие навыков каллиграфии; 

• Развитие артикуляционной моторики; 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

• Развитие зрительного восприятия и узнавания; 

• Развитие зрительной памяти и внимания; 

• Формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

• Развитие пространственных представлений и ориентации; 

• Развитие представлений о времени; 

• Развитие слухового внимания и памяти; 

• Развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа. 

3. Развитие основных мыслительных операций: 

• Навыков соотнесенного анализа; 

• Навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми поняти-

ями); 

• Умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

• Умения планировать деятельность, развитие комбинаторных способностей. 

4. Развитие различных видов мышления: 

• Развитие наглядно-образного мышления; 

• Развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать связи между пред-

метами, явлениями и событиями). 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные упраж-

нения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям). 

6. Развитие речи, овладение техникой речи. 

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Основная форма обучения –очная  с применением дистанционных образовательных техноло-

гий: учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными являются упражнения, игры, бе-

седы и учебно-практические работы.  Наиболее действенными методами воспитания являются тра-

диционно принятые: убеждение, упражнение, поощрение и пример.                                                          

Используемые методы: 

• информационно – рецептивный; 

• репродуктивный; 

• метод творческих заданий; 

• исследовательский (метод самостоятельного художественного творчества). 

Основные формы обучения и режим коррекционно-развивающих занятий: 

•  ознакомление с новым материалом, 

•  закрепление изученного,  

• практическая работа,  
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• самостоятельное прохождение материала, 

• применение знаний и умений,  

• обобщение и систематизация знаний,  

• проверка и коррекция знаний и умений,  

• комбинированный урок,  

• экскурсия,  

• соревнование,  

• праздник, 

•  видеозанятие.    

Темы и задания занятий предполагают создание игровых и сказочных ситуаций, умение орга-

низовать занятий-путешествий. 

Домашнее задание: домашнее задание не предусмотрено. 

. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ и ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Общая характеристика обучающихся.  

Программа учитывает особенности детей с особыми образовательными потребностями. 

1. Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; ре-

бенку очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. 

2. Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная от-

влекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и речевой ак-

тивностью. 

3. Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. Ре-

бенку может быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая структур-

ность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об окружающем 

мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 

4. Особенности памяти: учащиеся значительно лучше запоминают наглядный материал 

(неречевой), чем вербальный. 

5. Учащиеся с особыми образовательными потребностями нередко имеют проблемы в 

речевой сфере, связанными с темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нару-

шение ее лексико-грамматической стороны. 

6. Наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; оно обнаруживается в 

первую очередь во время решения задач на словесно - логическое мышление. К началу школьного 

обучения дети не владеют в полной мере всеми необходимыми для выполнения школьных заданий 

интеллектуальными операциями (анализ, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование). 

7. Учащиеся  классов коррекционно-развивающей направленности  характеризуются 

ослабленным здоровьем из-за постоянного проявления хронических заболеваний, повышенной 

утомляемостью. 

8. Данная программа строит обучение  учащихся с особыми образовательными потреб-

ностями на основе принципа коррекционно-развивающей направленности  учебно-воспитательного 

процесса. То есть учебный материал учитывает особенности каждого учащегося, на каждом уроке 

включаются задания, обеспечивающие полноценное восприятие учебного материала. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта обучение на кор-

рекционно-развивающих занятиях направлено на достижение обучающимися личностных, мета-

предметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстни-

ками, взрослыми в процессе коррекционно-развивающих занятий; 

Метапредметные результаты: 

- обретение самостоятельного  творческого опыта, формирующего способность к самостоятель-

ным  действиям, в различных учебных и жизненных ситуациях; 

- понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, геометрическая 
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фигура, определение, текст; 

- умение рационально и творчески подходить к любому виду деятельности; 

- развитие фантазии, воображения, визуальной памяти; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результатов. 

Предметные результаты: 

- восприятие  мира, человека, окружающих явлений  с эстетических позиций; 

- умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию в книгах,  в 

справочных материалах, на электронных ресурсах;  

- проводить несложные обобщения и использовать математические знания в различных обла-

стях; 

- устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и про-

цессах  и представлять информацию в знаково-символической и графической форме, строить мо-

дели, отражающие различные отношения между объектами; 

- умение  использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий при работе в паре и в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во время 

коррекционно-развивающих занятий. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА  

2 класс (вариант обучения 7.2) 

Развитие аналитико-синтетической сферы 

Развитие наглядно-образного мышления с опорой на обобщение имеющегося опыта, на исполь-

зование схем и таблиц в работе над математическими навыками. Развитие способности анализиро-

вать закономерности, делать выводы, применять на практике новые приёмы и знания. Умение выде-

лять в явлениях природы специфические особенности, вычленять в предмете различные свойства и 

качества. 

Упражнения на простейший анализ с практическим и мысленным расчленением объекта на со-

ставные элементы; сравнение предметов с указанием их сходства и различия по заданным призна-

кам: цвету, размеру, форме, количеству, функциям и т.д.; различные виды задач на группировку: 

“Исключи лишнее”, “Сходство и различие”, “Продолжи закономерность”; аналитические задачи с 

использованием рисунков, краткой записи или схем. 

Развитие внимания 

Развитие навыков сосредоточения и устойчивости внимания при работе над анализом прочи-

танного текста, над вычленением значимой информацией. Развитие речи. Упражнения на поиски хо-

дов и принятие решений в простых лабиринтах; “Графических диктантах” с выявлением закономер-

ностей (по визуальному образцу); составление простых и сложных узоров из карточек по образцу 

(“Мозаика”); знакомство с игрой “Муха” — 2-й уровень (с указкой у доски); игры: “Внимательный 

художник”, “Точки”, “И мы...”, “Запутанные дорожки”. 

Развитие пространственного восприятия и воображения 

Развитие пространственной ориентировки, восприятия глубины и объема, цвета, выделение фи-

гуры из фона. Формирование элементов конструктивных навыков и воображения. 

Упражнения на развитие пространственной координации (понятия — слева, справа, перед, за и 

т.п.): “Графический диктант”, наложенные рисунки, составление мозаики из 12 элементов с зарисо-

выванием в тетрадь, нахождение заданной фигуры из 10 или более изображений. Игры на перево-

площение. 

Развитие памяти 

Развитие объема и устойчивости визуальной памяти в работе над ликвидацией пробелов вы-

числительных и речевых навыков.  

Упражнения на запоминание различных предметов (10-12 предметов без учета месторасполо-

жения), игры “Внимательный художник”, “Найди отличия”. 

Развитие личностно-мотивационной сферы 

Формирование учебной мотивации, снятие тревожности и других невротических комплексов, 

связанных с периодом адаптации. 

Упражнения-этюды на перевоплощение, рисунки “Моя проблема”, тестирование уровня тре-

вожности с помощью методики “Дом. Дерево. Человек”. 
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Основные темы содержания курса. 

Диагностическое обследование – 4 часа; 

Найди отличия. Осень 

Ориентировка в пространстве и в тетради, правила оформления заданий: право, лево, вверх, 

вниз и т. д. 

Труд людей осенью. Предложение. Текст. 

Временные представления. Впереди. Потом. Сейчас. 

Школа. Чистописание. Читаем, пишем, считаем. 

Школа. Двузначное. Числовой ряд. Сначала – потом. Возрастание – убывание. 

Геометрические фигуры вокруг нас. Дорога в школу и домой. Линейка. План. 

Школа. Десяток – десятки. Играем – считаем. 

Я и моя семья. (Я и мои друзья). 

Улица. Дома. Сходство и различие. Нумерация. 

Мой дом. Шкаф. Словарь. Одежда, обувь. 

Магазин. Двузначное число. Состав чисел до 20. – 2 часа 

Магазин. Овощи. Словарные слова. 

Путешествие. Состав двузначного числа. 

Магазин. Фрукты. Различие форм и цвета. 

Поход. Путь. Время. Единицы измерения. 

Ты – повар. Найди отличия. Овощи и фрукты – разные продукты. 

Ателье. Единицы длины. 

Зима. Зимние забавы. (Жизнь зверей зимой). 

Деревья, кустарники, травы. Шнуровка. 

Кафе. Меню. Числа двузначные и однозначные. -2 часа 

Комнатные растения. Найди отличительные признаки. 

Зима и весна. 

Лыжная гонка. Числа до 100. 

Правила безопасности и ПДД. 

Магазин. Число 100. Состав чисел в пределах 100. 

На приёме у врача. Охрана здоровья. 

На стройке. Угля. 

Кукольный театр. 

На ферме. Сходства и различия. Домашние животные. 

Пальчиковый театр. – 2 часа 

Принадлежности учащихся.  

Ремонт. Инструменты. 

Командная игра. Играем и считаем. Правила перестановки слагаемых. 

Юный эколог. Животные «Красной книги». 

Мой дом. Форма предмета. 

Художественная мастерская. Цвет. 

Магазин. Равенства – неравенства. 

Клуб юных писателей. Знаки препинания. 

Магазин. Величины. – 2 часа. 

Юный редактор. Поиск ошибок в тексте. Чтение произведений. – 2 часа. 

Юный лесник. Весна. Животные леса. 

На приёме у врача. Части тела. – 2 часа. 

Дочки – матери. Неделя. Расписание дня. 

Я. Ты. Правила гигиены. 

Город. Геометрические фигуры. Правила дорожного движения. 

Прогулка. Птицы. 

Зоопарк. Многоугольники. 

Прогулка. Насекомые. 

Путешествие. Числа в пределах 100. 
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Клуб юных писателей. Моя мечта. 

Путешествие по стране. 

Скоро лето. 

Диагностическое обследование – 4 часа. 

Тематическое планирование 

N 

урока 

Тема занятия Содержание работы Терминология Содержание 

коррекционно-

воспитательного 

процесса 

1 - 4 Диагностическое обследование – 4 часа. 

5 Найди отличия. 

Осень. 

Формирование знаний 

о сезонных изменениях 

в природе, формирова-

ние знаний названий 

осенних месяцев, их 

последовательности 

Сентябрь, 

октябрь, ноябрь 

Развитие речи. Рас-

ширение представ-

лений об окружаю-

щем мире, пополне-

ние словаря 

6 Ориентировка в 

пространстве и 

в тетради, пра-

вила оформле-

ния заданий: 

право, лево, 

верх, низ и т.д. 

Формирование навыков 

пространственной 

ориентировки 

Право, лево, 

верх-низ 

Развитие простран-

ственной ориенти-

ровки, развитие об-

щей моторики 

7 Труд людей 

осенью. Пред-

ложение. Текст. 

Формирование знаний 

о том, чем занимаются 

люди осенью 

Сборка урожая, 

жатва 

Развитие речи, по-

полнение словар-

ного запаса 

8 Временные 

представления. 

Впереди, по-

том, сейчас. 

Формирование навыков 

ориентации в простран-

стве. 

Формирование 

представления о 

времени. 

Потом, будет, 

произойдёт, 

станет, сейчас, 

было, прошло 

Развитие простран-

ственной  и времен-

ной ориентировки, 

развитие общей мо-

торики 

9 Школа. Чисто-

писание. Чи-

таем, пишем, 

считаем. 

Игра «В школу (Учи-

тель-ученик)». Форми-

рование знаний о 

школе, правилах 

оформления классной и 

домашней работ. 

Класс, парта, 

доска и т.д. 

Развитие речи, по-

полнение словар-

ного запаса, соци-

ально-бытовая ори-

ентировка 

10 

 

Школа. Дву-

значное число. 

Числовой ряд. 

Сначала-потом. 

Возрастание – 

убывание. 

Формирование матема-

тических навыков, 

стойких знаний цифр 

от 1 до 20, написание. 

Один, два, три, 

… девять, де-

сять 

Развитие мысли-

тельных операций, 

развитие математи-

ческих представле-

ний 

11  Геометриче-

ские фигуры во-

круг нас. Дорога 

в школу и до-

мой. Линейка. 

План. 

Формирование знаний 

о городе, улицах, доме, 

в котором живёшь, до-

машнем адресе 

Город, улица, 

дом, адрес 

Расширение круго-

зора, пополнение за-

паса знаний, соци-

ально-бытовая ори-

ентировка 

12 Школа. Десяток 

- десятки. Иг-

раем и считаем. 

Формирование навыков 

счёта десятками 

Десяток Развитие вычисли-

тельных навыков, 
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развитие мысли-

тельных операций 

13 Я и моя семья. 

(Я и мои дру-

зья) 

Формирование знаний 

и представлений о чле-

нах семьи. 

Родители, 

родственники 

Развитие речи, раз-

витие внимания к 

окружающим лю-

дям 

14 Улица. Дома. 

Сходство и раз-

личие. 

Нумерация  

Формирование знаний 

порядкового счёта 

Первый, второй 

и т.д. 

Развитие математи-

ческих представле-

ний, развитие мыс-

лительных операций 

15 Мой дом. 

Шкаф. Словарь. 

Одежда, обувь. 

Формирование знаний 

о видах одежды и 

обуви, их называние, 

назначение, уход за 

ними 

Женская, муж-

ская, детская, 

осенне-весен-

няя, зимняя, 

летняя 

Расширение круго-

зора, пополнение за-

паса знаний, соци-

ально-бытовая ори-

ентировка 

16 Магазин. Со-

став чисел до 

20. Двузначное 

число. 

Игра «Муха». Форми-

рование знаний дву-

значного числа 

Двузначное 

число 

Развитие памяти, 

развитие мысли-

тельных операций 

II четверть 

N 

урока 

Тема занятия Содержание 

работы 

Терминология Содержание 

коррекционно-

воспитательного 

процесса 

17 Магазин. Состав 

двузначного 

числа 

Формирование зна-

ний о стоимости то-

варов в магазине, со-

става двузначного 

числа 

Ценник. Де-

сять, одинна-

дцать  и т.д. 

Развитие памяти, раз-

витие мыслительных 

операций 

18 Овощи. 

Словарные 

слова. 

Формирование 

знаний об овощах 

Картофель, 

морковь и т.д. 

Расширение представ-

лений об окружающем 

мире, пополнение сло-

варного запаса, разви-

тие речи 

19 Путешествие. 

Состав 

двузначного 

числа 

Формирование зна-

ний количестве 

предметов, о стои-

мости услуг и биле-

тов, о состава дву-

значного числа 

10,20,30… Развитие памяти, раз-

витие мыслительных 

операций 

20 Магазин. 

Фрукты. Разли-

чие форм и 

цвета. 

Формирование зна-

ний о фруктах, гео-

метрических формах 

и многообразии цве-

товой палитры. 

Яблоко, груша 

и т.д. 

Расширение представ-

лений об окружающем 

мире, пополнение сло-

варного запаса, разви-

тие речи 

21 Поход. Путь. 

Время. Единицы 

измерения. 

Формирование зна-

ний о различных 

единицах измерения 

Поход. Путь. 

Остановка. 

Часы. 

Развитие мыслитель-

ных операций, разви-

тие памяти, развитие 

внимания 

22 Ты – повар. 

Найди отличия.  

Овощи и 

Формирование 

навыков классифи-

кации и 

Овощи, 

фрукты 

Расширение представ-

лений об окружающее 
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фрукты - разные 

продукты. 

дифференциации по-

нятий овощи и 

фрукты 

мире, пополнение сло-

варного запаса 

23  Единицы 

длины. Ателье. 

Формирование зна-

ний о единице 

длины см Формиро-

вание знаний об еди-

нице длины дм, 

метре. 

Сантиметр 

Дециметр 

Метр 

Развитие мыслитель-

ных операций, разви-

тие внимания, разви-

тие памяти 

24  Зима. Зимние 

забавы. (Жизнь 

зверей зимой) 

Формирование зна-

ний о сезонных из-

менениях в природе, 

формирование зна-

ний зимних месяцев, 

их последователь-

ность. Формирова-

ние знаний о зимних 

видах спорта, о дет-

ских зимних играх 

(Формирование зна-

ний о жизни зверей 

и птиц в зимнее 

время года, форми-

рование знаний как 

им помочь) 

Декабрь, ян-

варь, февраль, 

олимпиада 

Кормушка 

Развитие речи, попол-

нение словарного за-

паса, развитие памяти 

25 Деревья, 

кустарники, 

травы. 

Шнуровка. 

Формирование уме-

ния заплетать, завя-

зывать, шнуровать 

Дифференциация. 

Формирование зна-

ний о деревьях, ку-

старниках и травах, 

их названия, польза, 

уход 

Бант, шнурок, 

узел Клён, то-

поль и т.д. 

Развитие мелкой мото-

рики рук, развитие ко-

ординации движений 

Социально-бытовая 

ориентировка, расши-

рение кругозора, раз-

витие словарного за-

паса 

26 -27  Числа двузнач-

ные и однознач-

ные.  Кафе. 

Меню. 

Формирование зна-

ний состава двузнач-

ного числа 20-29 Со-

став числа. 

Одиннадцать - 

одиннадцатый 

Развитие памяти, раз-

витие мыслительных 

операций 

28 Найди отличи-

тельные при-

знаки. Комнат-

ные растения. 

Формирование зна-

ний о комнатных 

растениях, их назва-

ния, польза, уход 

Бегония, фи-

алка и т.д. по-

лив, питание 

Социально-бытовая 

ориентировка, расши-

рение кругозора 

 

III четверть 

№ 

п/п 

Тема занятия Содержание работы Терминологи

я 

Содержание 

коррекционно-

воспитательно

го процесса 

29  Зима и весна. Формирование знаний о сезон-

ных изменениях в природе, 

Февраль Расширение 

представлений 
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формирование знаний названий 

зимних и весенних месяцев, их 

последовательности 

об окружаю-

щем мире, по-

полнение сло-

варя 

30 Лыжная гонка. 

Числа до 100. 

Формирование знаний  о дву-

значных числах. 

Семнадцать – 

семнадцатый 

и т.д. 

Развитие па-

мяти, развитие 

мыслительных 

операций 

31 Правила 

безопасности и 

ПДД. 

Формирование знаний безопас-

ности на дорогах в весеннее 

время года 

Капель, 

сосульки 

Расширение 

кругозора, раз-

витие реи, со-

циально-быто-

вая ориенти-

ровка 

32 Магазин. Число 

100. Состав чисел в 

пределах 100 

Формирование знаний состава 

двузначного числа в пределах 

100 

Одиннадцаты

й  и т.д. 

Развитие па-

мяти, развитие 

мыслительных 

операций 

33 На приёме у врача. 

Охрана здоровья. 

Формирование знаний о  

способах здоровьесбережения 

 

Простуда Расширение 

представлений, 

социально-бы-

товая ориенти-

ровка, пополне-

ние словарного 

запаса 

34 На стройке. Углы Формирование знаний об углах, 

их виды 

Тупой, 

острый, 

прямой 

Расширение ма-

тематических 

представлений, 

развитие сло-

варного запаса 

 

35 Кукольный театр Формирование умения обра-

щаться с ручным кукольным те-

атром 

Персонаж, 

последователь

ность 

Развитие мыс-

лительных опе-

раций, развитие 

памяти, разви-

тие внимания, 

развитие коор-

динации движе-

ний 

36 Сходства и разли-

чия. Домашние жи-

вотные 

Формирование знаний о внеш-

нем виде, питании, пользе, 

жизни совместно с человеком, 

уходе 

Выгул, кор-

мёжка 

Социально-бы-

товая ориенти-

ровка, развитие 

мыслительных 

процессов 

37 

- 

38 

 Пальчиковый театр Формирование умения обра-

щаться с пальчиковым театром. 

Формирование навыка воспро-

изведения определённой после-

довательности изложения 

сказки, формирование навыка 

творческого  и эмоционально 

окрашенного пересказа.  

Персонаж, 

последователь

ность 

Развитие мыс-

лительных опе-

раций, развитие 

памяти, разви-

тие внимания, 

развитие коор-

динации движе-

ний 
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39 

 

 

40 

Принадлежности 

учащегося. Ремонт. 

Инструменты 

Формирование знаний о при-

надлежностях учащегося,  ис-

пользуемых на уроке. Формиро-

вание представлений о многооб-

разии инструментов используе-

мых при выполнении слесарных 

работ. 

Линейка, цир-

куль… 

Развитие сло-

варного запаса, 

социально-бы-

товая ориенти-

ровка 

41 Командная игра. 

Правило переста-

новки слагаемых. 

Играем и считаем. 

Формирование знаний о пере-

становке слагаемых 

Слагаемое, 

сумма 

Развитие мате-

матических 

представлений, 

развитие мыс-

лительных опе-

раций 

42 Юный эколог. Жи-

вотные «Красной 

книги». 

Формирование знаний о внеш-

нем виде, питании, пользе, ме-

стообитании, питании. 

Бережное отношение к природе. 

Берлога, 

дупло 

Социально-бы-

товая ориенти-

ровка, развитие 

мыслительных 

процессов 

43 Мой дом. Форма 

предмета. 

Формирование навыка диффе-

ренцировать предметы по 

форме. Развитие навыка кон-

струирования определённого 

предмета. 

Круглый, 

квадратный, 

треугольный, 

прямоуголь-

ный, оваль-

ный 

Развитие мыс-

лительных опе-

раций, развитие 

памяти, форми-

рование мате-

матических 

представлений 

44  Художественная 

мастерская. Цвет. 

Формирование навыка диффе-

ренцировать предметы по цвету 

Основные 

цвета спектра 

Развитие мыс-

лительных опе-

раций, развитие 

памяти, форми-

рование мате-

матических 

представлений 

45 Магазин. Равенства 

и неравенства 

Формирование знаний о равен-

ствах и неравенствах. 

Дифференциация знаков 

«больше» - «меньше». 

Знаки 

«Больше», 

«меньше», 

«равно» 

Формирование 

математиче-

ских представ-

лений, развитие 

вычислитель-

ных навыков 

46 Клуб юных писате-

лей. Знаки препина-

ния. 

Закрепление правил написания 

знаков в конце предложений. 

Точка, запя-

тая, восклица-

тельный и во-

просительный 

знаки. 

Формирование 

выразительной 

речи, коррек-

ция речевых 

навыков, связ-

ной речи. 

47 

- 

48 

 Магазин. 

Величины. 

Формирование навыка 

дифференцировать величины 

Большой, ма-

ленький, сред-

ний, больше, 

меньше. см, 

литр, кг, гр … 

Развитие мыс-

лительных опе-

раций, развитие 

памяти, форми-

рование мате-

матических 

представлений 
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49 

-50 

Юный редактор. 

Поиск ошибок в 

тексте. Чтение 

произведений. 

Чтения текстов из программных 

произведений целыми словами. 

Объяснение 

значений 

слов. 

Развитие па-

мяти и внима-

ния.Формиро-

вание навыков 

беглого и пра-

вильного чте-

ния целыми 

словами. 

IV четверть 

№ 

п/п 

Тема занятия Содержание работы Терминологи

я 

Содержание 

коррекционно-

воспитательно

го процесса 

51 Юный лесник. Весна. 

Животные леса. 

Формирование знаний о 

животных, которые живут 

в лесу, их питание, по-

мощь им. Формирование 

знаний о внешнем виде, 

питании, пользе, место-

обитании, питании 

Дикие живот-

ные. Лесник. 

Зоолог. 

Расшире-

ние пред-

ставлений 

о жизни 

животных, 

развитие 

речи, по-

полнение 

словар-

ного за-

паса 

52 - 

53 

На приёме у врача. Ча-

сти тела 

Формирование знаний ча-

стей тела человека 

Конечности, 

туловище и 

т.д. 

Развитие пред-

ставлений о 

себе, строении 

собственного 

тела,  развитие 

навыков ориен-

тироваться на 

схеме тела че-

ловека 

54  Дочки-матери. Не-

деля. Расписание дня. 

Формирование знаний 

названий дней недели, их 

последовательности 

Понедельник, 

вторник и т.д. 

Расширение 

кругозора, по-

полнение сло-

варного запаса, 

социально-бы-

товая ориенти-

ровка. 

55  Я. Ты. Правила 

гигиены. 

Формирование знаний 

гигиены 

Гигиена Социально-бы-

товая ориенти-

ровка, развитие 

мышления. 

56 - 

57 

Город. Геометриче-

ские фигуры. Правила 

дорожного движения. 

Закрепление знаний о гео-

метрических фигурах. 

Правилах взаимодействия 

и соотнесения построек и 

потребностей жителей го-

рода. Правила дорожного 

движения. 

Правила кон-

струирования. 

Круг, квадрат, 

треугольник. 

Правила до-

рожного дви-

жения. 

Формирование 

навыков кон-

струирования, 

развитие уме-

ния обобщать и 

классифициро-

вать 
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58 Прогулка. Птицы  Формирование знаний о 

птицах, их разнообразии, о 

строении тела 

Ворона, со-

рока, крылья, 

хвост и т.д. 

Расширение за-

паса знаний об 

окружающем 

мире, развитие 

речи, пополне-

ние словарного 

запаса 

59 Зоопарк. 

Многоугольники. 

Формирование знаний о 

форме, о многоугольни-

ках, соотнесение формы 

тела животного с геомет-

рической формой 

Звери. 

Многоугольни

к. 

Расширение ма-

тематических 

представлений, 

пополнение 

словарного за-

паса 

60 Прогулка. Насекомые. Формирование знаний о 

насекомых, их разнообра-

зии, их отличительных 

признаках 

Муха, комар и 

т.д. 

Расширение за-

паса знаний об 

окружающем 

мире, развитие 

речи, развитие 

памяти, попол-

нение словар-

ного запаса 

 

61 Путешествие. Числа в 

пределах 100. 

Формирование знаний по-

рядкового счёта до 20 

Первый, деся-

тый и т.д. 

Развитие мате-

матических 

представлений, 

развитие мыс-

лительных опе-

раций 

62 Клуб юных писателей. 

Моя мечта. (Отдых. 

Или… То, что я 

люблю) 

Формирование навыка со-

ставления рассказа само-

стоятельно 

Отдых Развитие моно-

логической 

речи, развитие 

мышления, раз-

витие памяти 

63 Путешествие по 

стране. 

Формирование знаний о 

природе и достопримеча-

тельностях нашей страны. 

Коррекция представлений 

о форме, размере и цвете. 

Достопримеча

тельность 

Расширение 

кругозора, раз-

витие вообра-

жения, разви-

тие описатель-

ной стороны 

речи, развитие 

наглядно-об-

разного мышле-

ния 

64 Скоро лето. Формирование знаний о 

сезонных изменениях в 

природе, формирование 

знаний названий летних 

месяцев, их последова-

тельности 

Июнь, июль, 

август 

Расширение 

представлений 

об окружаю-

щем мире, по-

полнение сло-

варя 

65  - 

68 

Диагностическое обследование 4 часа 
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Рабочая программа коррекционного курса «Ритмика» 

   Программа  по коррекционному курсу «Ритмика»  разработана для специальных (коррекци-

онных) классов VIIвида   и предназначена для 1, 1дополнительного, 2-4 специальных (коррекцион-

ных) классов VII вида. 

 

Пояснительная записка 

Актуальность.С давних пор музыка используется как лечебный фактор. Восприятие специально 

подобранной музыки не требует предварительной подготовки и доступно всем детям. Музыкально-

ритмические занятия помогают вовлекать, активизировать и пробуждать интерес к деятельности во-

обще, активизируют мышление. Музыкальные игры снимают психоэмоциональное напряжение, вос-

питывают навыки группового поведения, т.е. социализируют ребенка.  

  Организация движений с помощью музыкального ритма развивает у детей внимание, память, 

внутреннюю собранность, способствует формированию целенаправленной деятельности. Музы-

кально-ритмические занятия имеют большое значение для детей с задержкой психического развития. 

Это связано с тем, что характерные для них особенности нервно-психического склада, эмоцио-

нально-волевая и личностная незрелость, своеобразие деятельности и поведения, особенности дви-

гательной и психической сферы, хорошо поддаются коррекции специфическими средства воздей-

ствия на ребенка, свойственными ритмике. 

  У большинства детей с ЗПР наблюдаются  следующие двигательные нарушения: 

- нарушение координации движений; 

- скованность при выполнении движений и упражнений; 

- отсутствие плавности движений; 

- недостаточная ритмичность, трудность формирования двигательного автоматизма, двигатель-

ные  персеверации.  

  Проблемы двигательной сферы у детей с ЗПР часто связаны не с нарушением опорно-двига-

тельного аппарата, а с недоразвитием высших психических функций. У этих детей ослаблено фор-

мирование межанализаторных связей, снижено внимание, память, восприятие, мыслительное и ре-

чевое развитие. Недостатки формирования ВПФ тесно связаны с развитием общей, ручной и арти-

куляционной моторики ребенка. 

На занятиях ритмики средствами музыки и специальных двигательных и психологических 

упражнений происходит коррекция и развитие ВПФ, улучшаются качественные характеристики дви-

жения, развиваются такие важные для подготовки к школьному обучению личностные качества, как 

саморегуляция и произвольность движений и поведения.  

    Данная программа направлена на коррекцию особенностей нервно-психического склада, 

своеобразия поведения и личностной реакции, а также эмоционально-волевой незрелости у детей с 

ЗПР. 

    Целью программы является создание условий для личностного развития обучающихся с ЗПР 

и  коррекции отклонений в психическом и физическом развитии  обучающихся с ЗПР, посредством 

воздействия специфическими средствами, свойственными ритмике. 

Задачи программы: 

• овладение разнообразными формами движения (ходьба, бег, прыжки, поскоки, гимнастиче-

ские и танцевальные упражнения, упражнения с звучащими инструментами (дудки, погремушки и 

т.д.)) 

• развитие умения воспринимать на слух, различать и понимать специфические средства музы-

кального «языка» (динамика, темп и т. д.); 

• развитие чувства ритма, музыкального слуха и памяти; 

• развитие умственной деятельности, творческого воображения, памяти, формирование произ-

вольного внимания, пространственной ориентировки и координации, улучшение осанки; 

• развитие умения совместной коллективной деятельности; 

•  воспитание самоорганизации и самодисциплины; 

•  приобщение детей к музыке, совершенствование музыкально-эстетических чувств. 

 Учитывая, что занятия ритмикой являются частью образовательной и коррекционно-развива-

ющей работы с обучающимися с ЗПР, можно выделить четыре основных направления работы с 
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детьми, реализуемые на занятиях ритмики: 

• оздоровительное; 

• образовательное; 

• воспитательное; 

• коррекционно-развивающее. 

      Занятия ритмикой способствуют укреплению у детей мышечного корсета, у детей форми-

руются правильное дыхание, развиваются моторные функции, воспитывается правильная осанка, по-

ходка, грация движений, что способствует в целом оздоровлению всего детского организма.  

   Таким образом, на первый план выходит необходимость первоначальной коррекции двига-

тельной сферы детей с ЗПР на занятиях коррекционной ритмикой. 

 С помощью музыкального ритма можно установить равновесие в деятельности нервной си-

стемы ребенка. Музыкально - ритмические занятия помогают вовлекать, активизировать и пробуж-

дать интерес к деятельности вообще. Музыкальные игры снимают психоэмоциональное напряжение, 

воспитывают навыки группового поведения, т.е. социализируют ребенка.         Организация движений 

с помощью музыкального ритма развивает у детей внимание, память, внутреннюю собранность. 

Занятия ритмикой тесно связаны с обучением на занятиях физкультурой и музыкой.При этом 

формирование и отработка основных двигательных навыков, как и овладение основными музыкаль-

ными понятиями и умениями, осуществляются на занятиях физкультурой и музыкой. На занятиях 

ритмики происходит дальнейшее практическое освоение понятий, умений и навыков в специфиче-

ской форме музыкально-ритмической деятельности. Коррекционно-развивающие занятия ритмикой 

являются эффективной и адекватной формой проведения занятия при работе с детьми с ЗПР, постро-

енного на сочетании музыки, движения и слова. Ритмика является одной из своеобразных форм ак-

тивной терапии (с элементами кинезотерапии) средствами специально подобранных методов и ме-

тодик, направленных на преодоление недостатков психомоторной, двигательной, познавательной и 

эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР средствами музыкально-ритмической деятельности и пси-

хоразвивающих упражнений, построенных на сочетании движений, музыки и слова. 

   Включенные в занятие игры имеют особое значение. Это связано с тем, что игра являются 

основной формой деятельности школьников. Они способствуют развитию произвольности движе-

ний и поведения, развитию мышления, личностных качеств детей. Соревновательный характер по-

движной игры активизирует личностные, и познавательные качества ребёнка. Вызывает стремление 

осознать правила игры, даёт возможность почувствовать свое место в команде, свою роль в общей 

игре. Чтобы ребенку быть успешным в игре среди детей, ему необходимо вовремя включиться в 

деятельность, правильно выполнять движения и действия. Таким образом, предъявление на занятия 

ритмикой заданий в игровой форме и проведение игр позволяет повысить эффективность коррекци-

онно-развивающего воздействия, а при работе с детьми с ЗПР, иногда это и единственный способ 

решить на занятии все поставленные задачи. Следует также отметить, что игры создают благоприят-

ные условия для развития творческого воображения. 

Организация работы по программе. 

       Программа по курсу «Ритмика» рассчитана на 5 лет обучения для детей с ЗПР из 1 – 4-ых 

(специальных) коррекционных  классов:33 часа (одно занятие в неделю) в 1и 1дополнительном  клас-

сах и 34 часа (одно занятие в неделю) во 2 – 4 классах после уроков во второй половине дня. 

Планируемые результаты реализации  программы коррекционного курса  "Ритмика" 

   Личностные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья: 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах сохранения 

и укрепления личного и общественного здоровья; 

• проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в различных ситу-

ациях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми; 

• проявление дисциплинированности и упорства в образовательной деятельности для достиже-

ния значимых личных результатов при условии сохранения и укреплении личного здоровья.  

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

значимых мотивов 

учебной деятельности; 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 
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    Метапредметные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья: 

• обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех его проявлениях позитивными 

средствами, соответствующими индивидуальным и типологически возрастным особенностям; 

• планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и досуговой) с учетом 

индивидуальных возможностей и требования сохранения и совершенствования индивидуального 

здоровья во всех его проявлениях; 

• управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и взрослыми с 

целью сохранения эмоционального благополучия. 

• формирование умения понимать причины успеха 

(неуспеха) учебной деятельности  и способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

• осуществлять  взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собствен-

ное поведение и поведение окружающих. 

     Предметные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья: 

• двигаться в соответствии с характером, темпом и динамикой музыки, отличать начало и конец 

звучания музыкального произведения; 

•  ориентироваться в пространстве, легко и ритмично ходить и бегать по кругу, между предме-

тами, воспроизводить несложный ритм и простые движения с предметами, выполнять игровые и 

плясовые движения, согласовывая движения рук с движениями ног и туловища; 

• выполнять дыхательные упражнения; 

• использовать  на уроках ритмики  умения, полученные на занятиях по музыке и физической 

культуре; 

• уметь себя самопрезентовать в выступлениях перед зрителями. 

 

Содержание программы по коррекционному курсу "Ритмика" 

    Программа  содержит 4 раздела:  

• «Ритмико-гимнастические упражнения»;  

• «Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами»;  

• «Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку»;  

• «Народные пляски и современные танцевальные движения». 

 

Тематическое планирование 1 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего  

1 1. Вводный 1 

2 2.Ходьба и бег. Разновидности ходьбы 1 

3 3. Танцевальный шаг на полупальцах 1 

4 4. Ритмико-гимнастические упражнения. 1 

5 5. Подбрасывание, перекатывание  малого мяча, обруча в заданном  ритме под 

музыку. 

1 

6 6.Упражнение с препятствиями и на координацию движений 1 

7 7. Строевые упражнения. Перестроения. 1 

8 8.Упражнение с обручем, скакалкой, гимнастической палкой 1 

9 Итоговое занятие 1 

10 1. Вводный 1 

11 2. Упражнения на внимание 1 

12 3. Упражнение на расслабление мышц 1 

13 4. Упражнение на координацию движений 1 

14 5. Импровизация движений с колокольчиками на музыкальные темы 1 

15 6. Упражнение на передачу в движении характера музыки, на развитие двига-

тельной активности 

1 

16 7. Итоговое занятие  1 

17 1. Импровизация  движений на музыкальные темы. 1 

18 2. Упражнения, развивающие темп и ритм. 1 
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19 3. Индивидуальное творчество 1 

20 4.Подвижные игры с пением и речевым сопровождением 1 

21 5. Упражнения в передаче игровых образов под музыку 1 

22 6. Русские народные игры. 1 

23 7. Упражнения на передачу в движении характера музыки 1 

24 8. Упражнения на умение сочетать движение с музыкой, упражнения на вни-

мание 

1 

25 9. Итоговое занятие 1 

26 1. Танцевальные упражнения и движения 1 

27 2. Соединение движения с музыкой 1 

28 3. Танцевальные упражнения и движения с предметами. 1 

29 4.Элементы русских народных плясок. 2 

30 5. Упражнения на развитие танцевального творчества 2 

31 6. Итоговое занятие 1 

 Всего 33 

 

Тематическое планирование 1 дополнительный  класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего  

1 1. Вводный 1 

2 2. Разновидности ходьбы 1 

3 3. Танцевальный шаг на полупальцах 1 

4 4. Перестроения  1 

5 5. Подбрасывание малого мяча, обруча в малом ритме 1 

6 6. Перекатывание, катание, бросание малого мяча под музыку 1 

7 7. Упражнение с препятствиями и на координацию движений 1 

8 8. Упражнение с обручем, скакалкой, гимнастической палкой 1 

9 9.  Итоговое занятие 1 

10 1. Вводный 1 

11 2. Упражнения на внимание 1 

12 3. Упражнение на расслабление мышц 1 

13 4. Упражнение на координацию движений 1 

14 5. Импровизация движений с колокольчиками на музыкальные темы 1 

15 6. Упражнение на передачу в движении характера музыки, на развитие двига-

тельной активности 

1 

16 7. Итоговое занятие  1 

17 1. Импровизация  движений 1 

18 2. Упражнение в равновесии 1 

19 3. Индивидуальное творчество 1 

20 4. Упражнения с гимнастическими палками 1 

21 5. Упражнения с обручем 1 

22 6. Упражнения для развития ритма 1 

23 7. Упражнение на передачу в движении характера музыки 1 

24 8. Упражнение на умение сочетать движение с музыкой, упражнения на вни-

мание 

1 

25 9. Итоговое занятие 1 

26 1. Танцевальные упражнения и движения 1 

27 2. Соединение движения с музыкой 1 
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28 3. Русские народные игры 1 

29 4. Упражнение на развитие танцевального творчества 2 

30 5. Элементы русских народных плясок 2 

31 6. Итоговое занятие 1 

                         Всего 33 

 

Тематическое планирование 2 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего  

1 1. Вводный 1 

2 2. Разновидности ходьбы 1 

3 3. Танцевальный шаг на полупальцах 1 

4 4. Перестроения  1 

5 5. Подбрасывание малого мяча, обруча в малом ритме 1 

6 6. Перекатывание, катание, бросание малого мяча под музыку 1 

7 7. Упражнение с препятствиями и на координацию движений 1 

8 8. Упражнение с обручем, скакалкой, гимнастической палкой 1 

9 9.  Итоговое занятие 1 

10 1. Вводный 1 

11 2. Упражнения на внимание 1 

12 3. Упражнение на расслабление мышц 1 

13 4. Упражнение на координацию движений 1 

14 5. Импровизация движений с колокольчиками на музыкальные темы 1 

15 6. Упражнение на передачу в движении характера музыки, на развитие двига-

тельной активности 

1 

16 7. Итоговое занятие  1 

17 1. Импровизация  движений 1 

18 2. Упражнение в равновесии 1 

19 3. Индивидуальное творчество 1 

20 4. Упражнения с гимнастическими палками 1 

21 5. Упражнения с обручем 1 

22 6. Упражнения для развития ритма 1 

23 7. Упражнение на передачу в движении характера музыки 1 

24 8. Упражнение на умение сочетать движение с музыкой, упражнения на внима-

ние 

1 

25 9. Итоговое занятие 1 

26 1. Танцевальные упражнения и движения 1 

27 2. Соединение движения с музыкой 1 

28 3. Русские народные игры 1 

29 4. Упражнение на развитие танцевального творчества 2 

30 5. Элементы русских народных плясок 2 

31 6. Итоговое занятие 1 

                         Всего 33 

 

Тематическое планирование 3 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего  

1 1. Вводный 1 

2 2. Разновидности ходьбы 1 

3 3.Танцевальный шаг на полупальцах 1 

4 4. Перестроения 1 
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5 5. Подбрасывание малого мяча, обруча в заданном ритме 1 

6 6. Перекатывание, катание, бросание малого мяча, обруча под музыку 1 

7 7. Упражнения с препятствиями и на координацию движений 1 

8 8. Упражнения с обручем, скакалкой, гимнастической палкой 1 

9 9. Итоговое занятие 1 

10 1. Вводный 1 

11 2. Упражнения на внимание 1 

12 3.Упражнение на расслабление мышц 1 

13 4.Упражнение на координацию движений и на развитие двигательной активно-

сти 

1 

14 5.Импровизация движений с колокольчиками на музыкальные темы 1 

15 6.Упражнение на передачу в движении характера музыки 1 

16 7. Итоговое занятие 1 

17 1. Импровизация движений 1 

18 2. Упражнение в равновесии 1 

19 3. Индивидуальное творчество 1 

20 4.Упражнения с гимнастическими палками и с обручем 1 

21 5. Упражнения для развития ритма  1 

22 6. Упражнения на передачу в движении характера музыки 1 

23 7. Упражнения на умение сочетать движение с музыкой  1 

24 8. Упражнения на внимание 1 

25 9. Итоговое занятие 1 

26 1. Танцевальные упражнения 1 

27 2. Танцевальные движения 1 

28 3. Соединение движения с музыкой 1 

29 4. Упражнения на развитие танцевального творчества 2 

30 5. Элементы русских народных плясок 2 

31 6. Итоговое занятие 1 

                         Всего 33 

 

Тематическое планирование 4 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего  

1 1. Вводный 1 

2 2. Разновидности ходьбы 1 

3 3. Танцевальный шаг на полупальцах 1 

4 4. Перестроения  1 

5 5. Подбрасывание малого мяча, обруча в малом ритме 1 

6 6. Перекатывание, катание, бросание малого мяча под музыку 1 

7 7. Упражнение с препятствиями и на координацию движений 1 

8 8. Упражнение с обручем, скакалкой, гимнастической палкой 1 

9 9.  Итоговое занятие 1 

10 1. Вводный 1 

11 2. Упражнения на внимание 1 

12 3. Упражнение на расслабление мышц 1 

13 4. Упражнение на координацию движений 1 

14 5. Импровизация движений с колокольчиками на музыкальные темы 1 

15 6. Упражнение на передачу в движении характера музыки, на развитие двига-

тельной активности 

1 

16 7. Итоговое занятие  1 

17 1. Импровизация  движений 1 

18 2. Упражнение в равновесии 1 
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19 3. Индивидуальное творчество 1 

20 4. Упражнения с гимнастическими палками 1 

21 5. Упражнения с обручем 1 

22 6. Упражнения для развития ритма 1 

23 7. Упражнение на передачу в движении характера музыки 1 

24 8. Упражнение на умение сочетать движение с музыкой, упражнения на внима-

ние 

1 

25 9. Итоговое занятие 1 

26 1. Танцевальные упражнения и движения 1 

27 2. Соединение движения с музыкой 1 

28 3. Русские народные игры 1 

29 4. Упражнение на развитие танцевального творчества 2 

30 5. Элементы русских народных плясок 2 

31 6. Итоговое занятие 1 

                         Всего 33 

 

2.6 Программа внеурочной деятельности 

В рамках реализации целей и задач федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) второго поколения внеурочная деятельность обучающихся должна стать неотъемлемой ча-

стью образовательного процесса в школе. Внеурочная деятельность обучающихся объединяет все 

виды деятельности (кроме урочной), в которых возможно и целесообразно решение задач их разви-

тия, воспитания и социализации. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность. Под вне-

урочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается деятельность, осуществляе-

мую в формах, отличных от классно- урочной, организуемую во внеурочное время, для удовлетво-

рения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и обще-

ственно полезной деятельности. Правильно  организованная система внеурочной деятель-

ности способствует максимальному развитию и сформированности познавательных потребностей и 

способности каждого обучающегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспита-

ние является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, госу-

дарства. Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд задач: 

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; оптимизировать учебную нагрузку обучаю-

щихся; улучшить условия для развития ребенка; 

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся 

Организация занятий по направлениям плана внеурочной деятельность является неотъемлемой ча-

стью образовательного процесса при реализации принципов ФГОС НОО. По данному виду деятель-

ности учащимся предоставляется возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 

их развитие. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об-

щекультурное, спортивно-оздоровительное и т.д.). Организация занятий по этим направлениям яв-

ляется неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Данная часть учебного плана реализуется во второй половине дня. Часы отводятся на реализацию 

различных форм еѐ организации, отличные от урочной системы обучения, таких: 

• как кружки познавательной направленности, секции, экскурсии, олимпиады, викторины; 

• социально – моделирующие и другие игры, 

• проектная и исследовательская деятельность, 

• выставки, ярмарки, 

• спортивные мероприятия, Дни здоровья и т. д. 

Внеурочная деятельность, формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей). 
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Цель: создание условий для полноценного интеллектуального развития обучающихся младших клас-

сов, их успешной адаптации в образовательной и социальной среде. 

Задачи: 

Развить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к различным видам дея-

тельности и расширить рамки взаимодействия в социуме.; 

- создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной деятельно-

сти; 

- сформировать личностные и метапредметные универсальные учебные действия в избранном 

направлении деятельности и создать условия для их реализации; 

- развить опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

- развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества. 

Описание модели 

В МКОУ «Воеводская СОШ» внеурочная деятельность организована по типу оптимизационной мо-

дели. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образова-

тельного учреждения предполагает, что в еѐ реализации принимают участие педагогические работ-

ники данного учреждения (учителя начальных классов, педагог- психолог, учитель физкультуры, 

библиотекарь). Вместе с тем координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с родителями обучающихся, ведет разъяснительную работу; 

- взаимодействует с педагогическими работниками, ведущими курсы внеурочной деятельности в 

классе; 

- создаёт условия для развития потенциала личности в рамках деятельности классного коллектива; 

- организует систему разнообразных воспитывающих событий в классном коллективе; 

- сопровождает социально значимую, творческую деятельность обучающихся 

В качестве структурных компонентов в модель входят: план ВУД, программы отдельных курсов, 

направления и формы внеурочной деятельности, участники образовательного процесса. Оптимиза-

ционный характер модели определяет центральными отношения между обучающимися и классными 

руководителями. 

Преимущества оптимизационной модели - это минимум финансовых расходов на внеурочную дея-

тельность, создании единого образовательного пространства в школе. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются собственные ресурсы (учи-

теля начальных классов, учитель физической культуры, библиотекарь) 

Дети идут на занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для каждого ребенка создается 

особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно про-

ходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в нашем образовательном учреждении и предоставляет обучаю-

щимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

 

2.6.1 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности  

 Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных государственных образова-

тельных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, феде-

ральных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всем пространстве 

школьного образования в урочной и внеурочной деятельности. 

Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у обучающегося ценностного отно-

шения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью. 

Программа направлена на: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

- формирование интереса к познанию; 

- формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного отношения к 

правам и свободам других; 

- выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых норм; 

- создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 
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- развитие у школьников общекультурной компетентности; 

- развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

- осознание своего места в обществе; 

- познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

- формирование готовности к личностному самоопределению. 

Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» составляют следующие документы. 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 

273-ФЗ 

  

2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ Президента Российской 

Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федера-

ции». 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64100). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64101). 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 

№ 569 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 69676). 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 

№ 568 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основ-

ного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 69675). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего об-

разования» (Зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г. № 24480) 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 

№ 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован Минюстом России 12.09.2022 № 70034). 

9. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении методических 

рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном»» от 15.08.2022 № 

03–1190. 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования» 

(Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74229). 

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 370 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования» 

(Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74223). 

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 371 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования» 

(Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74228).  

Программа реализуется в работе с обучающимися 1–2, 3–4, 5–7, 8–9 и 10–11 классов. В 2023–2024 

учебном году запланировано проведение 36 внеурочных занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю 

по понедельникам, первым уроком. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения обуча-

ющихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» должны быть направлены на форми-

рование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для кон-

структивного и ответственного поведения в обществе. 
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Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа с обучаю-

щимися. Занятия позволяют обучающемуся вырабатывать собственную мировозренческую позицию 

по обсуждаемым темам. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: 

знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре 

поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к соб-

ственным поступкам. 

Содержание программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

 

С чего начинается Родина? Колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. Малая Родина: 

родная природа, школа, друзья, культура и история родного края. Ответственность гражданина за 

судьбу своей Отчизны. Историческая память народа и каждого человека. Связь (преемственность) 

поколений – основа развития общества и каждого человека. Историческая память 

– это стремление поколения, живущего в настоящее время, принять и воспитывать в себе качества, 

которые отражают нравственные ценности предыдущих поколений («Там, где Россия», «Что такое 

Родина? (региональный и местный компонент)», 

«День народного единства», «Урок памяти»). 

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к родному краю, способность 

любоваться природой, беречь её — часть любви к Отчизне. Преемственность поколений в готовно-

сти защищать родную землю. Великая Отечественная война: герои, подвиги, самопожертвование. 

Непокоренный Ленинград: страницы истории блокады города («Зоя. К 100-летию со дня рождения 

Зои Космодемьянской», «Непокоренные. 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фа-

шистской блокады», «День защитника Отечества. 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова», «Союзники 

России», «Урок памяти»). 

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое права и обязанности 

гражданина. Права ребёнка в России. Примеры выполнения обязанностей членами общества. Изби-

рательная система в России (общее представление) («Главный закон страны», «Избирательная си-

стема России (30 лет ЦИК)», «Налоговая грамотность»). 

Любовь к родной природе, ее охрана и защита – проявление патриотических чувств. Россия от края 

и до края: разнообразие природы, объекты природы, вошедшие в список мирового достояния ЮНЕ-

СКО. Природа малой Родины. Природные достопримечательности Поволжья, Севера, Сибири, Даль-

него Востока. Крым – природная жемчужина. Симферополь — столица 

  

Республики Крым, «ворота Крыма» («Крым. Путь домой», «Я вижу Землю! Это так красиво», «Эко-

логичное потребление»). 

Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельность россиян, созидательный труд 

на благо Отчизны. Многообразие профессий, люди особых профессий (спецназ, МЧС, полиция, 

гражданская авиация) («День спецназа», ««Первым делом самолеты». О гражданской авиации»). 

Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего — что будет нужно стране, ко-

гда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. Профессиональные династии. Зачем 

нужно учиться всё время, пока работаешь? («Труд крут!», «Как найти свое место в обществе», «Ге-

рои нашего времени»). 

Гуманизм, доброта, волонтёрская деятельность — качество настоящего человека, способность ока-

зать помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие. Доброе дело: кому оно необходимо и для 

кого предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые времена: благотворительность граж-

дан; пожертвование как одна из заповедей в традиционных религиях. 

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное время: примеры из исто-

рии и современной жизни. Качества людей, которых называют добровольцами: милосердие, гуман-

ность, сопереживание. 

Как младший школьник может проявить добрые чувства к другим людям? («Мы вместе», «О взаи-

моотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, профилактика буллинга)»). 



 111 

Детские общественные организации в России и их деятельность – мы вместе, и мы делаем добрые 

дела. Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, слабым («Будь готов! Ко дню 

детских общественных организаций»). Всемирный фестиваль молодежи 

Учебный коллектив. Правила взаимодействия в учебной деятельности. Взаимоответственность чле-

нов учебного коллектива за успехи одноклассников, помощь, поддержка в коллективе – залог его 

благополучия и отсутствия конфликтов. Противостояние отрицательным влияниям («Всемирный 

день психического здоровья, профилактика буллинга)», «Россия – здоровая держава»). 

  

Государственные праздники Российской Федерации: 

 Новый год, — замечательный общенародный праздник. Традиции празднования Нового года 

в разных странах. История возникновения новогоднего праздника в России. Рождество (7 января). 

История праздника Рождества Христова. Рождественские традиции в России. История создания но-

вогодних игрушек («Новогодние семейные традиции разных народов России»). 

 День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в России. Значение научных 

открытий для прогресса общества и развития человека. Преемственность поколений в научных до-

стижениях. Выдающиеся ученые прошлых веков: М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, К. Э. Циолков-

ский. Научные открытия российских учёных, без которых невозможно представить современный 

мир: телеграф, цветная фотография, радиоприёмник, ранцевый парашют, наркоз, искусственное 

сердце. Качества ученого: талант, вдохновение, упорство, увлеченность. Проявление интереса к 

научным знаниям и деятельности российских ученых. Желание расширять свои знания, участвовать 

в школьной опытно- исследовательской деятельности. Что такое виртуальный мир и кто его создаёт? 

«Плюсы» и «минусы» виртуального мира. Правила безопасного пользования Интернет-ресурсами. 

(«Россия: взгляд в будущее», «Технологический суверенитет/цифровая экономика/новые профес-

сии», «190 лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки»). 

 День защитника Отечества (23 февраля). История рождения праздника. Защита Отечества — 

обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к родной земле, Родине. Армия 

в годы войны и мирное время: всегда есть место подвигу. Качество российского воина: смелость, 

героизм, самопожертвование («День защитника Отечества. 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова»). 

 Международный женский день (8 марта) — праздник благодарности и любви к женщине. 

Женщина в современном обществе — труженица, мать, воспитатель детей. Великие женщины в ис-

тории России, прославившие свою Отчизну («О взаимоотношениях в семье (День матери)»). 

  

 День космонавтики (12 апреля). Страницы истории российской космонавтики. Первый искус-

ственный спутник Земли; Луноход-1; первый полёт человека в космос – Ю. А. Гагарин; первый вы-

ход   в открытый космос — А. А. Леонов; самый длительный полёт в космосе — Валерий Поляков. 

Гордость россиян за успехи страны в освоении космоса («Я вижу Землю! Это так красиво»). 

 Праздник Весны и Труда (1 мая). Истории праздника – 100 лет. Последний весенний месяц 

связан с разнообразными работами в поле, в саду, в огороде. С давних времен люди желали друг 

другу хорошего урожая, удачного лета. Традиция изменилась, когда женщины-работницы высту-

пили на митинге с требованиями прекратить эксплуатировать детский труд и повысить заработную 

плату женщинам («Труд крут!»). 

 День Победы (9 мая). Великая победа советской армии в Великой Отечественной войне. Ка-

кое чувство вело советских людей на борьбу за свободу своей Родины? Вклад в победу советских 

воинов, тыла, партизанского движения. Кто такие фашисты? Почему они хотели сделать все народы 

своими рабами? Преступления нацистов: концлагерь как места принудительной жестокой изоляции. 

Дети Освенцима. 11 апреля — день освобождения узников концлагерей. Связь (преемственность) 

поколений: бессмертный полк — помним, любим, гордимся («День памяти»). 

 День России (12 июня) – праздник всех, кто любит свою страну, заботиться о ее процветании. 

Этот праздник – символ свободы, гражданского мира, согласия всех народов Российской Федерации. 

В это день каждый еще раз вспомнит о том, что Россия – это мы, живущие в больших и малых горо-

дах, на берегах Северного Ледовитого океана и на склонах Кавказских гор, в Поволжье и за Ура-

лом…. В этот день мы еще раз убеждаемся, что все народы нашей страны – едины («Там, где Рос-

сия»). 
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 День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому ребёнку возможность с 6,5 лет 

учиться в школе. Знания — ценность, которая необходима не только каждому человеку, но и всему 

обществу. Знания — основа успешного развития человека и общества. Каждый должен стремиться 

к обогащению и расширению своих знаний («День Знаний»). 

  

 День учителя (5 октября). Учитель — важнейшая в обществе профессия. Назначение учителя 

– социальное служение, образование и воспитание подрастающего поколения. Учитель — советчик, 

помощник, участник познавательной деятельности школьников. Оценка учительского труда. Стра-

ницы истории развития образования. Первые школы, первые учителя-монахи. Влияние книгопеча-

тания на развитие образования. И. Федоров. Великие педагоги прошлого. Учебники К.Д. Ушинского 

для обучения грамоте детей. Яснополянская школа Л. Н. Толстого («День учителя (советники по 

воспитанию)»). 

 День народного единства (4 ноября). Этот праздник – проявление гордости и поклонения 

предшествующим поколениям, которые не раз проявляли патриотические чувства, объединялись в 

те времена, когда Родина нуждалась в защите. Так было в 1612 году, когда Минин и Пожарский 

собрали народное ополчение для борьбы с иноземными захватчиками. Так было в 1941-1945 годах 

во время Великой Отечественной войны с фашистами. («День народного единства»). 

Различные праздники, посвященные истории и культуре России: 

Историческая память: Пётр и Феврония Муромские – символ любви и взаимопонимания в семейной 

жизни. Ценности российской семьи: любовь, взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, вос-

питании детей). Семья – первый в жизни ребенка коллектив. Традиции, обычаи, трудовая и досуговая 

деятельность; взаимоотношения в семьях разных народов РФ. Поколения в семье. Семейное «древо». 

Особое отношение к старшему поколению, проявление действенного уважения, внимания к бабуш-

кам и дедушкам, забота о них. Роль отца в семье, участие в хозяйственной деятельности, досуге се-

мьи, укреплении традиционных семейных ценностей. Понимание роли отца как родителя, участие в 

воспитании детей, отцовское влияние на сына и/или дочь. Мать, мама — главные в жизни человека 

слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница семейного очага, воспитательница детей. С первых 

дней жизни рядом с ребёнком всё время присутствует мама — человек, чьё сердце бьётся чаще и 

сильнее, чем у других людей («О взаимоотношениях в семье (День матери)»). 

Культура России. Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, художники, компози-

торы, артисты, создатели игрушек. Примеры народных 

  

промыслов. Искусство в жизни человека. Страницы истории становления искусства в России: от 

Древней Руси до современности (скоморохи, первые театры опера и балета, драматические театры в 

России). Музыкальное, изобразительное, театральное, цирковое искусства и его выдающиеся пред-

ставители. К. С. Станиславский — великий деятель театрального искусства: яркие страницы жизни 

и деятельности. Значение российской культуры для всего мира («По ту сторону экрана. 115 лет кино 

в России», «Цирк! Цирк! Цирк! (К Международному дню цирка)», «От «А» до «Я», 450 лет «Азбуке» 

Ивана Федорова»). 

Великая российская литература. Великие поэты России: А. С. Пушкин – создатель нового русского 

языка поэзии. Памятные даты календаря: дни памяти российских писателей и поэтов прошлых веков. 

Николай Васильевич Гоголь – русский писатель, внесший вклад в развитие отечественной литера-

туры («215- летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со дня 

рождения А. С. Пушкина»). 

Планируемые результаты освоения программы внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений школьниками следующих лич-

ностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты 

Гражданско-патриотическе воспитание: осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

уважение к своему и другим народам; первоначальные представления о человеке как члене обще-

ства, о правах и обязанности гражданина, качествах патриота своей страны. 
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Духовно-нравственное воспитание: понимание связи человека с окружающим миром; бережное от-

ношение к среде обитания; проявление заботы о природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

Признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и доброже-

лательности; неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

  

морального вреда другим людям; выполнение нравственно-этических норм поведения и правил меж-

личностных отношений. 

Эстетическое воспитание: уважительное отношение и интерес к художественной культуре, воспри-

имчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; стремление 

к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального благополучия: соблюдение правил 

здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной); бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

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

требление и бережное отношение к результатам труда, интерес к различным профессиям. 

Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине мира; познаватель-

ные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

Проявление желания обогащать свои знания, способность к поисково-исследовательской деятельно-

сти. 

Метапредметные результаты 

Универсальные учебные познавательные действия: для решения предложенных учебных задач ис-

пользовать интеллектуальные операции (сравнение, анализ, классификацию), оценивать ситуации 

нравственного и безнравственного поведения, приводить примеры событий, фактов, демонстрирую-

щих отношение человека к окружающему миру, проявление нравственно-этических качеств. Рабо-

тать с информацией, представленной в текстовом, иллюстративном, графическом виде. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: проявлять активность в диалогах, дискуссиях, 

высказывать свое мнение по поводу обсуждаемых проблем; соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; создавать устные и письменные высказывания, небольшие тексты (описание, рассужде-

ние); проявлять желание готовить небольшие публичные выступления. 

  

Универсальные учебные регулятивные действия: признавать возможность существования разных 

точек зрения; корректно и аргументированно высказывать свое мнение. Принимать участие в плани-

ровании действий и операций по решению учебной задачи, оценивать свое участие в общей беседе 

(дискуссии, учебном диалоге). 

Занятия «Разговоры о важном» позволяют осуществить решение задач по освоению предметных пла-

нируемых результатов. 

Многие темы «Разговоров о важном» строятся на использовании содержания учебных предметов. 

Это позволяет совершенствовать функциональную грамотность младших школьников: развивать 

умения использовать полученные знания в нестандартных ситуациях; отбирать, анализировать и 

оценивать информацию в соответствии с учебной задачей; строить высказывания и тексты с учетом 

правил русского языка. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных областей, к кото-

рым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 

Русский язык: первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории Рос-

сийской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; пони-

мание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского языка как государ-

ственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка межнациональ-

ного общения; осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры че-

ловека; овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представле-

ний о нормах современного русского литературного языка; использование в речевой деятельности 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета. 

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; первоначальное 
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представление о многообразии жанров художественных произведений и произведений устного 

народного творчества; овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста. 

  

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой своего народа. 

Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение опыта работы с инфор-

мацией, представленной в графической и текстовой форме, развитие умений извлекать, анализиро-

вать, использовать информацию и делать выводы. 

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным тради-

циям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; сформированность чув-

ства гордости за национальные свершения, открытия, победы; первоначальные представления о при-

родных и социальных объектах как компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений 

природы; о связи мира живой и неживой природы; сформированность основ рационального поведе-

ния и обоснованного принятия решений; первоначальные представления о традициях и обычаях, хо-

зяйственных занятиях населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях сто-

лицы России и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного 

наследия в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего 

России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; развитие умений опи-

сывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и явления, выделяя их существен-

ные признаки и отношения между объектами и явлениями; понимание простейших причинно-след-

ственных связей в окружающем мире (в том числе на материале о природе и культуре родного края); 

приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, графической, аудиови-

зуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов организации и 

сети Интернет, получения информации из источников в современной информационной среде; фор-

мирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения правил безопас-

ного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения личной и 

финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения 

правил безопасного поведения при использовании личных финансов; приобретение опыта 

  

положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления действовать в окру-

жающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения. 

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости нравственного совершен-

ствования, духовного развития, роли в этом личных усилий человека; формирование умений анали-

зировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к созна-

тельному самоограничению в поведении; построение суждений оценочного характера, раскрываю-

щих значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий ду-

ховно-нравственного развития личности; понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; овладение 

навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей 

другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; понимание ценности чело-

веческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 

формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", "друже-

любие"; умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия 

и сострадания в религиозной культуре, истории России, современной жизни; открытость к сотруд-

ничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения человеческого досто-

инства; знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения людей, 

основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах 

и обязанностях гражданина. 

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием различных художе-

ственных материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; уме-

ние характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; умение характеризовать отличи-

тельные особенности художественных промыслов России. 

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки.  

Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни 

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры. 
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Физическая культура: сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, фи-

зической активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и 

навыках, основных физических упражнениях; умение взаимодействовать со сверстниками в игровых 

заданиях и игровой деятельности, соблюдая правила честной игры 

Многие темы «Разговоров о важном» выходят за рамки программ учебных предметов и способ-

ствуют развитию кругозора младшего школьника, его возрастной эрудиции и общей культуры. Эта 

функция внеурочной деятельности особенно важна и является после решения воспитательных задач 

- существенной и приоритетной. 

 

Тематическое планирование 

 

Темы  Основное содержание  Характеристика деятельности обу-

чающихся 

День знаний (1 час) 

 1–2 классы: «Зачем 

я учусь?» 

 3–4 классы «Зачем мне 

знания?» 

Знания — ценность, которая необ-

ходима не только каждому чело-

веку, но и  всему обществу. Зна-

ния  — основа успешного разви-

тия человека и общества. Каждый 

должен стремиться к  обогаще-

нию и расширению своих знаний. 

Наша страна предоставляет лю-

бому ребёнку возможность с ше-

сти с половиной лет учиться 

в школе 

Просмотр видеоролика о  Дне зна-

ний и о традициях этого празд-

ника. Участие в  эвристической бе-

седе о  традициях школы, обсуж-

дение ответов на вопросы: «По-

чему важно учиться? Как быть, 

если что-то не знаешь или не уме-

ешь?» и др. Участие в  коллектив-

ной игре-путешествии (игре-со-

ревновании), разгадывании зага-

док. Участие в викторине «Своя 

игра» 

Наша страна — Россия 

(1 час)  

1–2 классы: «Где мы жи-

вём?» 

 3–4 классы: «От поколе-

ния к поколению: лю-

бовь россиян к Родине» 

Любовь к  Родине, патриотизм  — 

качества гражданина России. Лю-

бовь к  родному краю, способ-

ность любоваться природой, бе-

речь её  — часть любви к Отчизне. 

Труд людей в  разные историче-

ские эпохи, преемственность по-

колений в  готовности защищать 

родную землю. Историческая па-

мять народа и  каждого человека 

Слушание музыкального произве-

дения, просмотр видеоматериалов, 

в  которых говорится о дорогом 

и близком в окружающем мире 

младшего школьника. Участие 

в беседе о том, с чего начинается 

понимание Родины, как проявля-

ется любовь к Родине. Работа в па-

рах с текстами, написанными 

в  разные эпохи, но объединён-

ными идеей любви к Родине и лич-

ной ответственности за её судьбу 

165 лет со дня рождения 

К. Э. Циолковского 

(1 час) 

1–2 классы: «Мечтаю ле-

тать»  

3–4 классы: «Мечтаю ле-

тать» 

К.  Э.  Циолковский  — выдаю-

щийся учёный, открывший дорогу 

к  космическим полётам. Преем-

ственность поколений в научных 

достижениях. Страницы истории 

российской космонавтики. Пер-

вые космонавты. Гордость рос-

сиян за успехи страны в  освоении 

космоса. Проявление интереса 

к  знаниям о  космосе, его изуче-

нию и космонавтам — исследова-

телям космического пространства 

Просмотр видеоролика с  целью 

знакомства с  учёным, его жизнью 

и  научным творчеством. Обсуж-

дение новой информации о дости-

жениях нашей страны в освоении 

космоса, о  вкладе великого учё-

ного К.  Э.  Циолковского. Участие 

в коллективной игре-соревнова-

нии «К. Э. Циолковский — учё-

ный и человек». Путешествие по 

интерактивной карте 

День пожилых людей 

(1 час) 

Преемственность поколений: се-

мейные ценности (любовь, взаи-

мопонимание, участие в  семей-

ном хозяйстве, воспитании детей); 

традиции. Память 

Обсуждение семейных традиций. 

Просмотр видеоролика с  целью 

знакомства с праздником День по-

жилых людей, с  основным назна-

чением этого праздника. Участие 
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 1–2 классы: «Традиции 

моей семьи» 

 3–4 классы: «Как созда-

ются традиции?» 

о  предшествующих поколениях 

семьи. Особое отношение к  стар-

шему поколению, проявление 

действенного уважения, внимания 

к  бабушкам и  дедушкам, забота 

о них 

в выполнении интерактивных за-

даний (установление соответ-

ствия, группировка, классифика-

ция), которые помогут школьни-

ком понять важность семейных 

традиций и заботы о пожилых лю-

дях 

День учителя (1 час)  

1–2 классы: «Если бы 

я был учителем»  

3–4 классы: «Учитель 

жизни: Лев Николаевич 

Толстой» 

Учитель  — важнейшая в  обще-

стве профессия. Назначение учи-

теля  — социальное служение, об-

разование и воспитание подраста-

ющего поколения. Учитель  — со-

ветчик, помощник, участник по-

знавательной деятельности 

школьников. Оценка учитель-

ского труда. Великие педагоги 

прошлого. Яснополянская школа 

Л. Н. Толстого 

Обсуждение ценности важнейшей 

профессии. Участие в  разыгрыва-

нии сценок «Я — учитель», «Я 

и мои ученики». Участие в  груп-

повой, парной работе: создание 

рисунков «Наш класс», «Мой учи-

тель», рисунка «Буква для первого 

предложения сказки Л. Н. Тол-

стого». Работа с текстами (посло-

вицами, стихотворениями), свя-

занными с  профессией учителя 

День отца (1 час)  

1–2 классы: «Отче-

ство — от слова „отец“» 

3–4 классы: «Отче-

ство — от слова „отец“» 

Мужчина, отец (отчество  — от 

слова «отец») как гражданин; 

мужские профессии, участие 

в  трудовой деятельности и жизни 

общества. Роль отца в семье, уча-

стие в хозяйственной деятельно-

сти, досуге членов семьи, укреп-

лении традиционных семейных 

ценностей. Понимание роли отца 

как родителя, участие в  воспита-

нии детей, отцовское влияние на 

сына и/или дочь 

Обсуждение качеств отца, муж-

ских профессий. Просмотр ви-

деоролика о  роли отца как роди-

теля, образе отца в  отечественной 

литературе. Групповая, парная ра-

бота: «Воскресный день моей се-

мьи», участие в  планировании вы-

ходного дня своей семьи 

День музыки (1 час)  

1–2 классы: «Я хочу уви-

деть музыку» 

 3–4 классы: «Я хочу 

услышать музыку» 

Музыка как способность человека 

слышать, воспроизводить, соче-

тать звуки. Роль музыки в  жизни 

каждого человека: музыка сопро-

вождает человека с  рождения до 

конца жизни. Способность слу-

шать, воспринимать и  понимать 

музыку. Музыка, которую можно 

увидеть. Музыка, которую нужно 

учиться слушать 

Просмотр видеоролика о  роли му-

зыки в  жизни человека, обсужде-

ние содержания видеоролика. Уча-

стие в  беседе «Я хочу увидеть му-

зыку», «Я хочу слышать музыку». 

Групповая и  парная работа по со-

зданию иллюстрации «Я вижу му-

зыку». Обсуждение творческого 

задания «Звуки природы» 

Традиционные семей-

ные ценности (1 час) 1–

2 классы: «Я и моя се-

мья» 

 3–4 классы: «Пётр 

и Феврония Муромские» 

Семья  — дружный любящий друг 

друга коллектив. Поколения в  се-

мье. Семейные ценности: воспи-

тание детей, забота о  старшем по-

колении; традиции, совместная 

трудовая и  досуговая деятель-

ность. Пётр и  Феврония Муром-

ские  — символ любви и  взаимо-

понимания в  семейной жизни 

Обсуждение вопроса «Почему го-

ворят, что дерево держится кор-

нями, а  человек семьёй?». Участие 

в  беседе о  семейных традициях, 

интересном досуге и праздниках. 

Участие в  коллективной, индиви-

дуальной работе «Я и  моя семья 

(составление семейного древа)». 

Обсуждение вопросов «Чему мы 

можем научиться у  Петра и  Фев-

ронии Муромских?», «Почему 

Пётр и Феврония стали символом 

любви и верности?» 
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День народного един-

ства (1 час)  

1–2 классы: «Что такое 

единство народа?» 3–

4 классы: «Когда мы 

едины — мы непобе-

димы» 

Рождение праздника «День народ-

ного единства». Проявление 

любви к  Родине: объединение 

людей в те времена, когда Родина 

нуждается в  защите. Чувство гор-

дости за подвиги граждан земли 

Русской в 1612 году и  граждан 

нашей страны в  Великой Отече-

ственной войне. Минин и  Пожар-

ский — герои, создавшие народ-

ное ополчение для борьбы с  ино-

земными захватчиками 

Участие в беседе о возникновении 

праздника День народного един-

ства. Обсуждение пословиц, свя-

занных с  единством народа, любо-

вью к Родине. Знакомство с жиз-

нью и подвигом К. Минина 

и Д. Пожарского. Коллективная 

виртуальная экскурсия по истори-

ческим местам и  памятникам, свя-

занным с  Днём народного един-

ства. Участие в  коллективной 

игре: составление пазла на основе 

полученной информации о собы-

тиях 1612 года 

Мы разные, мы вместе 

(1 час)  

1–2 классы: «Память 

времён» 3–4 классы: 

«Память времён» 

Каждое поколение связано 

с  предыдущими и  последую-

щими общей культурой, историей, 

средой обитания. Связь (преем-

ственность) поколений  — основа 

развития общества и каждого че-

ловека. Патриотизм  — чувство, 

которое есть у  каждого поколе-

ния. Историческая память прояв-

ляется в том, что новое поколение 

людей стремится воспитать 

в  себе качества, которые отра-

жают нравственные ценности 

предыдущих поколений 

Знакомство с  понятием «преем-

ственность поколений». Обсужде-

ние качеств, которые отражают 

нравственные ценности и чувства. 

Участие в эвристической беседе 

о природе и заповедниках России. 

Соревнование команд на умение 

устанавливать соответствие между 

природными объектами и их 

названиями 

День матери (1 час) 

1–2 классы: «Самое 

главное слово на земле» 

3–4 классы: «Материн-

ское сердце чаще 

бьётся». (С. Федин) 

Мать, мама — главные в жизни 

человека слова. Мать  — хозяйка 

в  доме, хранительница семейного 

очага, воспитательница детей. 

С  первых дней жизни рядом с  ре-

бёнком всё время присутствует 

мама  — человек, чьё сердце 

бьётся чаще и сильнее, чем у дру-

гих людей 

Обсуждение качеств матери, её 

роли хо- зяйки и  хранительницы 

семейного очага. Просмотр ви-

деоролика о  роли матери, образе 

матери в  отечественной литера-

туре. Групповая, парная работа по 

обсуждению предложенных ситуа-

ций, планированию помощи маме 

Символы России: Госу-

дарственный гимн, герб, 

флаг (1 час) 

 1–2 классы: «Какие 

в нашей стране есть сим-

волы?» 

 3–4 классы: «Что может 

герб нам рассказать?» 

Символы современной России: 

название, описание. О  чём могут 

рассказать символы. Их значение 

и  назначение в  жизни государ-

ства. Уважение к  государствен-

ной символике России  — обязан-

ность гражданина. Правила пове-

дения человека при исполнении 

гимна, при поднятии флага 

Знакомство с  символами России: 

обсуждение, называние, описание. 

Участие в  беседе о  правилах по-

ведения человека при исполнении 

гимна, при поднятии флага. Пар-

ная работа, связанная с  примене-

нием полученной информации 

о  символах страны, устройстве 

герба. Выполнение интерактивных 

заданий 

День добровольца 

(1 час)  

1–2 классы: «Если доб-

рый ты, это хорошо» 3–

4 классы: «Что я могу 

сделать для других?» 

Кто такой доброволец? Деятель-

ность добровольцев как социаль-

ное служение в  военное и  мирное 

время: примеры из истории и со-

временной жизни. Качества лю-

дей, которых называют добро-

вольцами: милосердие, 

Знакомство со значением слов 

«доброволец», «волонтёр», «мило-

сердие», «гуманность». Просмотр 

видеоролика, обсуждение приме-

ров социального служения в  мир-

ное и военное время. Парная ра-

бота по анализу текстов, 
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гуманность, доброта. Как я  могу 

проявить добрые чувства к дру-

гим людям? 

в  которых описаны ситуации про-

явления доброты, гуманности, ми-

лосердия 

День Героев Отечества 

(1 час) 

 1–2 классы: «С чего 

начинается Родина…» 

3–4 классы: «История 

Отечества — история 

каждого из нас» 

С чего начинается Родина: колы-

бельная песня мамы, первая иг-

рушка, первая книга. Малая Ро-

дина: родная природа, школа, дру-

зья, культура и история родного 

края. Ответственность гражда-

нина за свободу, благополучие Ро-

дины, защита её от иноземных 

врагов 

Просмотр и  обсуждение видеоро-

лика, содержание которого свя-

зано с событиями из истории 

нашей страны. Участие в  эвристи-

ческой беседе о  событиях исто-

рии, ответственности гражданина 

за свободу, благополучие Родины, 

её защите от иноземных врагов. 

Групповая работа по анализу 

(установление соответствия), упо-

рядочению (лента времени) собы-

тий истории 

День Конституции 

(1 час)  

1–2 классы: «Где запи-

саны права человека?» 

3–4 классы: «Мои права 

и мои обязанности: 

в чём разница?» 

Конституция Российской Федера-

ции  — главный закон государ-

ства. Что такое права и обязанно-

сти гражданина. Права ребёнка 

в  России. Примеры выполнения 

обязанностей членами общества 

Участие в эвристической беседе 

о правах и обязанностях гражда-

нина, ученика начальных классов. 

Групповая работа по анализу ситу-

аций, связанных с  выполнением 

обязанностей членами общества 

Рождество (1 час) 

1–2 классы: «Светлый 

праздник Рождества» 3–

4 классы: «Светлый 

праздник Рождества» 

История праздника Рождества 

Христова. Рождественские тради-

ции в России 

Участие в  беседе о  традициях 

праздника Рождества в России. 

Обсуждение содержания прочи-

танных одноклассниками стихо-

творений, посвящённых Рожде-

ству. Групповая и  парная работа: 

составление поздравления с празд-

ником Рождества 

Новый год. Семейные 

праздники и мечты 

(1 час)  

1–2 классы: «Умеем ли 

мы мечтать?» 

3–4 классы: «О чём мы 

мечтаем?» 

Новый год  — замечательный се-

мейный праздник. История воз-

никновения новогоднего празд-

ника в России. Традиции встречи 

Нового года: украшение ёлки, по-

дарки, загадывание заветных же-

ланий. О чём люди разных времён 

мечтали в Новый год 

Просмотр видеоролика об истории 

праздника. Участие в беседе о се-

мейных новогодних традициях. 

Участие в ролевой игре «Мы, 

дети… года, мечтаем в новом году 

о…». Обсуждение ответа на во-

прос «О чём мечтали на Новый год 

дети в  разные исторические 

эпохи?» 

Цифровая безопасность 

и гигиена школьника 

(1 час) 

 1–2 классы: «Виртуаль-

ный я — что можно 

и что нельзя?» 

 3–4 классы: «Виртуаль-

ный я — что можно 

и что нельзя?» 

Что такое виртуальный мир и  кто 

его создаёт? Плюсы и минусы 

виртуального мира. Правила без-

опасного пользования интернет-

ресурсами 

Участие в  коллективном обсужде-

нии вопроса «Что такое виртуаль-

ный мир и кто его создаёт?». Груп-

повая работа: подготовка ответов 

на вопросы «Какие плюсы есть 

у  виртуального мира?», «Какие 

минусы есть у  виртуального 

мира?». Составление правил без-

опасного пользования интернет-

ресурсами, соотнесение состав-

ленных правил с  предложенным 

педагогом набором правил 
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День снятия блокады Ле-

нинграда (1 час) 

 1–2 классы: «…осталась 

одна Таня…» 

 3–4 классы: «Писала де-

вочка дневник...» 

Блокада Ленинграда: как она 

началась и  сколько длилась. Ле-

нинградский ломтик хлеба... 

Дневник Тани Савичевой. Как 

жили и о чём мечтали дети бло-

кадного города. Дорога жизни. 

Ленинград и  ленинградцы вы-

жили и победили 

Участие в  просмотре и  обсужде-

нии содержания видеоматериалов 

о блокаде Ленинграда. Виртуаль-

ная экскурсия в  Государственный 

мемориальный музей обороны 

и блокады Ленинграда, знаком-

ство с  материалами, связанными 

с Таней Савичевой. Чтение фраг-

ментов дневника Тани Савичевой, 

обсуждение прочитанного. Уча-

стие в беседе о том, как жили и о 

чём мечтали дети блокадного го-

рода 

Великие люди России: 

К. С. Станиславский 

(1 час) 

 1–2 классы: «Мы идём 

в театр. А что это зна-

чит?»  

3–4 классы: «С чего 

начинается театр?» 

Первые театры в России. 

К.  С.  Станиславский  — великий 

деятель театрального искусства: 

яркие страницы жизни и деятель-

ности. С чего начинается театр? 

Кто самый главный в театре. 

Школьный и классный театр 

Просмотр и  обсуждение видеоро-

лика о  первых театрах в  России. 

Знакомство с  некоторыми фак-

тами биографии К. С. Станислав-

ского. Работа с  текстами о  том, 

как создаётся спектакль, ответы на 

вопросы по содержанию текстов. 

Групповая работа: подготовка со-

общения от группы на тему «Зачем 

люди ходят в театр». Игра «Мы 

идём в театр» 

День российской науки 

(1 час) 

1–2 классы: «Как стано-

вятся учёными?» 

 3–4 классы: «Откуда бе-

рутся научные откры-

тия?» 

Наука: научные открытия позво-

ляют улучшать жизнь людей, 

обеспечивают прогресс общества. 

Науку делают талантливые, твор-

ческие, увлечённые люди. Науч-

ные открытия российских учёных, 

без которых невозможно предста-

вить современный мир: телеграф, 

цветная фотография, радиоприём-

ник, ранцевый парашют, наркоз, 

искусственное сердце 

Просмотр видеоролика «Люди 

науки, какие они?», обсуждение 

качеств учёного. Групповая ра-

бота: «Представление открытия»: 

ученики знакомятся с открыти ем 

и  рассказывают о  нём однокласс-

никам; одноклассники отгады-

вают, что это за открытие россий-

ских учёных- 

Россия и мир (1 час) 

 1–2 классы: «Россия 

в мире» 

 3–4 классы: «Россия 

в мире» 

Роль нашей страны в современ-

ном мире. Значение российской 

культуры для всего мира 

Беседа о роли России в современ-

ном мире. Знакомство с  россий-

скими объектами, включёнными 

в  список всемирного наследия 

ЮНЕСКО. Интеллектуальная игра 

«Самые известные российские 

учёные, поэты, писатели, худож-

ники, композиторы, музыканты». 

Парная работа: подготовка рас-

сказа об одном из российских лау-

реатов Нобелевской премии 

День защитника Отече-

ства (День Армии) 

(1 час)  

1–2 классы: «Кому 

я хочу сказать 

Защита Отечества  — обязанность 

гражданина Российской Федера-

ции, проявление любви к родной 

земле, Родине. Армия в  годы 

войны и  мирное время: всегда 

есть место подвигу. Качество рос-

сийского воина: смелость, геро-

изм, самопожертвование 

Участие в  беседе о  том, как жи-

тели России выражают свою бла-

годарность защитникам Отече-

ства. Просмотр и  обсуждение ви-

деоматериалов, в  которых пред-

ставлены эпизоды подвигов рос-

сийских воинов в  военное и в мир-

ное время. Работа с пословицей 
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„спасибо“»?» (ко Дню 

защитника Отечества)  

3–4 классы: «Хорошие 

дела не ждут благодар-

ности?» (ко Дню защит-

ника Отечества) 

«Сам погибай, а товарища выру-

чай». Коллективная беседа о про-

явлениях благодарности к защит-

никам Отечества. Групповая ра-

бота: составление письма ветерану 

войны. Работа в  парах: подготовка 

ответа на вопрос «Как стать хоро-

шим солдатом?» 

Забота о каждом (1 час) 

 1–2 классы: «Заряд на 

добрые дела» 

 3–4 классы: «Дарить 

добро» 

Доброта  — качество настоящего 

человека, способность оказать по-

мощь, поддержку, проявить за-

боту и милосердие. Доброе дело: 

кому оно необходимо и для кого 

предназначено. Добрые дела 

граждан России в  прошлые вре-

мена: благотворительность; по-

жертвование как проявление доб-

рых чувств в традиционных рели-

гиях 

Участие в коллективной беседе, 

обсуждение вопросов «Что такое 

доброта?», «Трудно ли быть доб-

рым?», «Как научиться делать доб-

рые дела?». Обсуждение просмот-

ренного видеоролика, в котором 

представлены несколько сюжетов 

о людях, совершающих добрые 

дела. Групповая работа: «Пред-

ставление человека, сделавшего 

много добрых дел на благо лю-

дям»: на основе предложенной 

учителем информации обучающи-

еся составляют сообщение об од-

ном из знаменитых благотворите-

лей и  рассказывают о нём одно-

классникам 

Международный жен-

ский день (1 час)  

1–2 классы: «Мамы раз-

ные важны»  

3–4 классы: «Обычный 

мамин день» 

Международный женский 

день  — праздник благодарности 

и любви к женщине. Женщина 

в  современном обществе  — тру-

женица, мать, воспитатель детей. 

Нет на свете профессии, которой 

не может научиться женщина. Ве-

ликие женщины в истории Рос-

сии: Екатерина Великая, Е. Даш-

кова, Н.  Суслова (первая жен-

щина-врач) Выдающиеся жен-

щины ХХ века, прославившие 

Россию: В. Терешкова, М. Рас-

кова, Л. Павличенко, А. Пахму-

това), М. Плисецкая, Л. Зыкина 

Просмотр и  обсуждение видеоро-

лика, знакомящего с  историей 

праздника, со сферами деятельно-

сти, в  которых работают жен-

щины. Работа в  парах: подготовка 

краткого сообщения об одной из 

великих женщин в истории Рос-

сии. Составление виртуальной га-

лереи «Женщины, прославившие 

Россию». Игра «Выдающиеся жен-

щины, прославившие Россию». 

Участие в обсуждении вопроса 

«Легко ли быть мамой?». Подго-

товка поздравительной открытки 

110 лет со дня рождения 

советского писателя 

и поэта, автора слов гим-

нов Российской Федера-

ции и СССР С. В. Ми-

халкова (1 час)  

1–2 классы: «Поэт, кото-

рый писал для детей 

и о детях»  

3–4 классы: «Поэт, кото-

рый писал для детей 

и о детях» 

Сергей Владимирович Михал-

ков — автор гимна современной 

России. Правила слушания и ис-

полнения гимна. С.  В.  Михал-

ков  — выдающийся поэт 

ХХ века, автор стихов, которые 

дети знали и  знают наизусть. 

Вклад поэта в  развитие детской 

литературы. Слушаем и читаем 

стихи Михалкова 

Участие во вводной беседе 

«С. В. Михалков  — автор двух 

Государственных гимнов». Выра-

зительное чтение любимых стихо-

творений, автором которых явля-

ется С. В. Михалков. Викторина 

«Узнай произведение С. В. Ми-

халкова по одной строчке» 
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День воссоединения 

Крыма с Россией (1 час)  

1–2 классы: «Путеше-

ствие по Крыму» 

 3–4 классы: «Путеше-

ствие по Крыму» 

Крым  — природная жемчужина. 

Разнообразие природных зон: по-

лупустыни и  солончаки; степная 

зона, лесостепь, вечнозелёная рас-

тительность. Природные досто-

примечательности Крыма: Агар-

мышский лес, гора Ак-Кая (Белая 

скала), гора Кошка, Чёрное 

и  Азовское моря. Симферо-

поль  — столица Республики 

Крым, «ворота Крыма». Ласточ-

кино гнездо, Золотые ворота, Су-

дакская крепость, Севастополь 

Участие в беседе о географиче-

ском положении Крыма с исполь-

зованием карты. Виртуальная экс-

курсия: природные достопримеча-

тельности Крыма. Выполнение ин-

терактивных заданий: соотнесение 

изображения и описания объекта. 

Выполнение творческого задания: 

написание мини-рассказа «Что 

я  хочу посетить в Крыму» 

Всемирный день театра 

(1 час) 

 1–2 классы: «Что на что 

похоже: зачем человеку 

воображение?»  

3–4 классы: «Что такое 

творчество?» 

Что такое творчество? Люди твор-

ческих профессий: поэты, худож-

ники, композиторы, артисты, со-

здатели игрушек. Примеры народ-

ных промыслов. Умеем ли мы 

фантазировать: сочинять сказки, 

конструировать города будущего, 

создавать узоры для тканей, по-

суды, расписывать игрушки. 

Творческая сценическая деятель-

ность: игры, импровизация, дра-

матизация, разыгрывание сценок 

Участие во вступительной беседе 

о  том, что такое воображение 

и творчество. Просмотр и  обсуж-

дение видеоролика, рассказываю-

щего о  людях творческих профес-

сий. Участие в  обсуждении во-

проса о  театре как коллективном 

творчестве режиссёра и актёров. 

Творческая игра «Ставим сценку»: 

каждой группе предлагается 

разыграть сценку, один из участ-

ников группы выступает в роли ре-

жиссёра, остальные актёры. Под-

готовка ответа на вопрос о том, 

в каких видах творчества хочется 

реализовать себя 

День космонавтики. 

Мы — первые (1 час) 

 1–2 классы: «Какие по-

ступки делают человека 

великим?» (о первом по-

лёте человека в космос)  

3–4 классы: «Какие по-

ступки делают человека 

великим?» (о первом по-

лёте человека в космос) 

Мы первые: первый искусствен-

ный спутник Земли; Луноход-1. 

«Он сказал: „Поехали!“»  — пер-

вый полёт человека в  космос; 

Ю.  А.  Гагарин  — Герой Совет-

ского Союза. Первый выход в  от-

крытый космос  — А.  А.  Леонов, 

дважды Герой Советского Союза. 

Самый длительный полёт в кос-

мосе — Валерий Поляков, Герой 

Советского Союза, Герой Россий-

ской Федерации 

Просмотр видеоролика «Как всё 

начиналось…», обсуждение глав-

ных событий в истории покорения 

космоса. Участие в беседе «Ре-

корды России в космосе», «Кто 

они, великие космонавты Рос-

сии?». Групповая, парная работа 

на поиск соответствия, упорядоче-

ние событий, связанных с  дости-

жениями России в  покорении кос-

моса 

Память о геноциде со-

ветского народа наци-

стами и их пособниками 

(1 час) 

 1–2 классы: «Надо ли 

вспоминать прошлое?»  

3–4 классы: «Надо ли 

вспоминать прошлое?» 

Кто такие нацисты? Почему они 

хотели сделать все народы своими 

рабами? Преступления нацистов: 

концлагерь как места принуди-

тельной жестокой изоляции. Дети 

Освенцима. Как боролись с нациз-

мом в концлагерях советские сол-

даты и офицеры. 11  апреля  — 

день освобождения узников конц-

лагерей 

Участие в  беседе о  том, что такое 

геноцид. Знакомство с  материа-

лами о  детях  — узниках концла-

герей. Работа с  текстами интер-

вью с  бывшими узниками концла-

герей, обсуждение прочитанного. 

Участие в  беседе о  причинах ге-

ноцида и способах его предотвра-

щения 

День Земли (1 час) Особо охраняемые территории 

в  России  — заповедники, нацио-

нальные парки. Экологические 

Участие во вступительной беседе 

об истории появления праздника 

День Земли. Обсуждение 
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 1–2 классы: «Где можно 

увидеть нетронутую 

природу?»  

3–4 классы: «Дом для 

дикой природы» 

тропы — что это такое? Путеше-

ствие на Камчатку (долина гейзе-

ров), в  Приокско-Террасный за-

поведник (дикий дом для зубров, 

косуль, оленей), в  Большой Арк-

тический заповедник, в  заповед-

ник «Чёрные земли» (сохранение 

сайгаков, тушканчиков, сусли-

ков). Таймыр  — родной дом се-

верных оленей. Окский заповед-

ник  — журавлиный питомник 

экологических проблем, существу-

ющих в России, и роли людей в их 

появлении. Виртуальная экскур-

сия по самым значимым заповед-

никам России. Работа в  группах: 

составление правил, которые 

нужно соблюдать жителям Земли, 

чтобы сохранить нашу планету 

День труда (1 час) 

1–2 классы: «Без труда 

не выловишь и рыбку 

из пруда» 

 3–4 классы: «Не надо 

бояться трудностей» 

Профессии прошлого и профес-

сии будущего  — что будет нужно 

стране, когда я вырасту? Профес-

сии моих родителей, бабушек 

и дедушек. Профессиональные 

династии. Зачем нужно учиться 

всё время, пока работаешь? 

Участие в  беседе о  том, почему 

человеку необходимо трудиться, 

о том, почему, когда и как появля-

лись разные профессии. Просмотр 

и  обсуждение видеоролика, рас-

сказывающего о профессиях про-

шлого и настоящего. Выполнение 

интерактивных заданий на соеди-

нение описания профессии с её 

названием, соединение имён и  фа-

милий выдающихся представите-

лей профессии с названием про-

фессии. Групповая работа: подго-

товка мини-сообщения «Что бу-

дет, если люди перестанут рабо-

тать?» 

День Победы. Бессмерт-

ный полк (1 час) 

 1–2 классы: «Мужество, 

честь, отвага. Что это 

и откуда берётся в чело-

веке?» 

 3–4 классы: «Что такое 

подвиг?» 

Историческая память: мы помним 

подвиги наших солдат, офицеров, 

матросов, защитивших нашу 

жизнь в годы Великой Отече-

ственной войны. Связь (преем-

ственность) поколений: бессмерт-

ный полк  — помним, любим, гор-

димся. Какое чувство вело совет-

ских людей на борьбу за свободу 

своей Родины? 

Обсуждение вопросов «Что такое 

мужество, честь, отвага и  как 

можно воспитать в  себе эти каче-

ства?», «Что такое подвиг?», «Ка-

кое чувство вело советских людей 

на борьбу за свободу своей Ро-

дины?». Индивидуальный рассказ 

о  том, есть ли семейная традиция 

участвовать в «Бессмертном 

полку», о  подготовке к  участию 

в этом году. Групповая работа: 

подготовка на основе предложен-

ных педагогом материалов сооб-

щения о подвиге, совершённом во 

время Великой Отечественной 

войны, представление результатов 

работы при создании коллектив-

ного рассказа «Во имя жизни на 

Земле» 

День детских обще-

ственных организаций 

(1 час)  

1–2 классы: «Вместе ве-

село шагать по просто-

рам…»  

Детская общественная организа-

ция  — мы вместе, и  мы делаем 

добрые дела. Друзья необходимы 

каждому человеку. Добрые дела, 

которые можно сделать вместе. 

Наша помощь нужна тем, кто 

в  ней нуждается: больным, ста-

рым, слабым 

Участие во вступительной беседе 

о  детских общественных органи-

зациях. Знакомство с  движением 

«Орлята России». Групповая ра-

бота: каждая группа предлагает 

три причины, по которым стоит 

участвовать в  детских обществен-

ных организациях 



 123 

3–4 классы: «Вместе ве-

село шагать по просто-

рам…» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности “Я – гражданин” составлена на основе :- -

Нормативно – правовой и документальной основной Программы духовно – нравственного развития 

и воспитания на ступени начального общего образования                                                                                   - 

Закона Российской Федерации « Об образовании» от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ.                                                           

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.                       

-Конституции Российской Федерации (Ст. 1,10,17,15,19,32,43,50,51,52).                                                                - 

Семейного кодекса Российской Федерации. Раздел 4 « Права и обязанности родителей и детей».                                          

- Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России.                                   

- Комплексной программы духовно – нравственного воспитания (автор – составитель: Н.В. Тере-

щенко) 

Программа направлена на системный подход к формированию гражданской позиции школьника, со-

здание условий для его самопознания и самовоспитания. При этом важно использовать педагогиче-

ский потенциал социального окружения, помочь учащимся освоить общественно-исторический 

опыт путём вхождения в социальную среду, выработать свой индивидуальный опыт жизнедеятель-

ности. Данная программа представляет собой определенную систему содержания, форм, методов и 

приемов педагогических воздействий, опирается на принципы индивидуализации,   взаимодействия 

личности и коллектива, развивающего воспитания и единства образовательной и воспитательной 

среды.   

Цель:  создание условий для  формирования личности гражданина и патриота России с присущими 

ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения; со-

вершенствование системы патриотического воспитания, формирование у учащихся гражданствен-

ности и патриотизма, воспитание любви к Отечеству, духовности, нравственности на основе обще-

человеческих ценностей. 

Задачи: 

-создавать условия для эффективного гражданского и патриотического воспитания школьников; 

- воспитание уважения к культурному и историческому прошлому России, к традициям родного 

края; 

-воспитывать уважительное отношение к героическому прошлому Родины, ее истории, традициям 

через поисково-краеведческую работу, совместную  деятельность  обучающихся с советами ветера-

нов войны и труда; 

Программа внеурочной деятельности «Я – гражданин » предназначена для обучающихся начальных 

классов. Именно принадлежность к внеурочной деятельности определяет режим проведения.  Все 

занятия проводятся после уроков основного расписания, продолжительность соответствует рекомен-

дациям СанПиН. 

Формы организации внеурочной деятельности:  

Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а также используется группо-

вая и индивидуальная формы работы. 

-Теоретические занятия (внеурочная, внешкольная) 

-Беседы 
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-Сообщения 

-Встречи с интересными людьми 

-Литературно – музыкальные композиции 

-Просмотр и обсуждение видеоматериала  

-Экскурсии (урочная, внеурочная, внешкольная) 

-Творческие конкурсы 

-Показательные выступления 

-Ролевые игры 

-Праздники 

-Викторины 

-Творческие проекты, презентации 

-Проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров. 

Программа внеурочной деятельности  «Я - гражданин » предназначена для обучающихся 1-4 клас-

сов. Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и 

рассчитана на проведение  1 часа в неделю: 1 класс — 33 часа в год, 2-4 классы -34 часа в год. Она 

включает  шесть  направлений, связанных между собой логикой формирования подлинного гражда-

нина России. 

1. “Я и я” – формирование гражданского отношения к себе. 

Задачи: 

-формировать правосознание и воспитывать гражданскую ответственность; 

- формировать сознательное отношение к своему здоровью и здоровому образу жизни; 

- воспитывать у детей понимание сущности сознательной дисциплины и культуры поведения, ответ-

ственности и исполнительности, точности при соблюдении правил поведения в школе, дома, в об-

щественных местах; 

- формировать потребность к самообразованию, воспитанию своих морально-волевых качеств. 

Мероприятия: игры на развитие произвольных процессов (внимания, памяти, воображения и т.д.), 

беседы «Кто я? Какой я?», «Моё хобби», «Что такое личность?», тест «Познай себя», психологиче-

ский практикум «Правила счастливого человека», час откровенного разговора «Мой сосед по парте», 

конкурс «Ученик класса», беседы о вреде алкоголя, курения и наркомании, дни Здоровья, спортив-

ные мероприятия, презентации и творческие проекты. 

2. “Я и семья” – формирование гражданского отношения к своей семье. 

Задачи: 
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-формировать уважение к членам семьи; 

-воспитывать семьянина, любящего своих родителей; 

-формировать у детей понимание сущности основных социальных ролей: дочери, сына, мужа, жены. 

Предполагаемый результат деятельности: сформировано представление о том, что настоящий муж-

чина обладает умом, решительностью, смелостью, благородством; сформировано представление о 

том, что настоящая женщина отличается добротой, вниманием к людям, любовью к детям, умением 

прощать; сформировано представление о том, что настоящий сын и дочь берегут покой членов се-

мьи, готовы помочь старшим в работе по дому, не создают конфликтов, умеют держать данное слово, 

заботятся о своей семье. 

Мероприятия: беседы «Что значит быть хорошим сыном и хорошей дочерью», « Забота о родителях 

– дело совести каждого», конкурс рисунков и стихотворений «Я люблю свою маму», конкурсы со-

чинений «Я и мои родственники», «Об отце говорю с уважением», «Моя мама – самая лучшая», со-

ревнование «Мама, папа, я – дружная семья», концерт для родителей «От всей души», фотовыставка 

«Я и моя семья», презентации, творческие проекты. 

3. “Я и культура” – формирование отношения к искусству. 

Задачи: 

-воспитывать у школьников чувство прекрасного, развивать их творческое мышление, художествен-

ные способности, формировать эстетические вкусы, идеалы; формировать понимание значимости 

искусства в жизни каждого гражданина 

Предполагаемый результат деятельности:  умение видеть прекрасное в окружающей жизни, занятие 

детей одним из видов искусства в кружках художественного цикла, участие в художественной само-

деятельности. 

Мероприятия: экскурсии в музеи, на художественные выставки и фотовыставки, беседы об искус-

стве, встречи с творческими людьми родного края, организация выставок детского творчества и фо-

товыставок. 

4. “Я и школа” – формирование гражданского отношения к школе. 

Задачи: 

- формировать у детей осознание принадлежности к школьному коллективу, стремление к сочетанию 

личных и общественных интересов, к созданию атмосферы подлинного товарищества и дружбы в 

коллективе; 

- воспитывать сознательное отношение к учебе, развивать познавательную активность, формировать 

готовность школьников к сознательному выбору профессии; 

- воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения; 

- вырабатывать потребность учащихся в постоянном пополнении своих знаний, в укреплении своего 

здоровья; 

- воспитывать сознательную готовность выполнять Устав школы. 
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Предполагаемый результат деятельности:  осознание учеником роли знаний в жизни человека, овла-

дение этикой взаимоотношений «ученик – учитель», «ученик - ученик», выполнение распорядка ра-

боты школы и возложенных на учащегося обязанностей, умение пользоваться правами ученика, вы-

полнение роли хозяина в школе, поддерживающего обстановку доброжелательности и радости об-

щения, уважения друг к другу. 

Мероприятия: праздник первого звонка, экскурсия по школе «Мой школьный дом», беседы «Пра-

вила поведения в школе», беседа о школьном уставе «Мои права и обязанности», конкурс сочинений 

и рисунков «Моя школа», «Моя учительница»,  «Проще простого о вежливости», конкурс сочинений 

«Наша школа в будущем», конкурс поздравлений, выпуск плакатов ко Дню учителя, акция «Помощь 

книге», конкурс классных комнат «Самый уютный класс», конкурс классных уголков, трудовой де-

сант «Укрась территорию школы». 

5. “Я и мое Отечество” – формирование гражданского отношения к Отечеству. 

Задачи: 

- развивать общественную активность обучающихся, воспитывать в них сознательное отношение к 

народному достоянию, верность к боевым и трудовым традициям старшего поколения, преданность 

к Отчизне, готовность к защите ее свободы и независимости; 

- воспитывать политическую культуру, чувство ответственности и гордости за свою страну. 

Предполагаемый результат деятельности:  убежденность обучающихся в том, что настоящий граж-

данин любит и гордится своей Родиной, изучает ее историко-культурное, духовное наследие, верен 

своему гражданскому долгу и готов к защите Отечества.   

Мероприятия: беседы о государственной символике РФ и Ульяновской области, лекция «Права и 

обязанности ребенка», экскурсии в краеведческие и школьные музеи, конкурс рисунков и сочинений 

«Мой край родной», встречи с ветеранами и детьми ВОВ.   

6. “Я и планета” – формирование гражданского отношения к планете Земля. 

Задачи: 

- воспитывать понимание взаимосвязей между человеком, обществом, и природой; 

- формировать эстетическое отношение детей к окружающей среде и труду как источнику радости и 

творчества людей. 

Предполагаемый результат деятельности:обучающиеся должны серьезно задуматься над своим су-

ществованием на планете Земля и над тем, как ее сохранить. Настоящий гражданин любит и бережет 

природу, занимает активную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле. Мероприятия:  круглый 

стол «Я - житель планеты Земля», конкурс рисунков «Береги природу - наш дом», уборка территории 

вокруг школы «Укрась кусочек планеты», «Цветник у школы», конкурс стихотворений «Природа в 

поэзии», беседы «Мы в ответе за тех, кого приручили», экскурсии в природу «Вот и осень к нам 

пришла», «Зимушка-зима», «В гости к зеленой аптеке», мастерская кормушек, акция «Покормите 

птиц зимой». 

Реализация данной программы в рамках внеурочной деятельности соответствует предельно допусти-

мой нагрузке обучающихся начальной школы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ  ВНЕУРОЧ-

НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
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Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение следующих резуль-

татов образования: 

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформирован-

ность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной 

школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личност-

ные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия (по-

знавательные, регулятивные и коммуникативные); 

предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его пре-

образованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежа-

щая в основе современной научной картины мира. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по  гражданско - патриотиче-

скому  направлению является формирование следующих умений: 

Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех людей пра-

вила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех про-

стые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как 

поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по гражданско-патриотиче-

скому направлению - является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий на занятии. 

Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учить работать 

по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя наглядные пособия, свой жизнен-

ный опыт и информацию, полученную на занятии. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса. 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ПРИОБРЕСТИ   ОБУЧАЮЩИ-

ЕСЯ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности «Я – гражданин »: 

обучающиеся 1 класса должны знать: 

- правила поведения в школе; 
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- понимать значение слов «гражданин», «Отечество», «Родина», «Символы государства»; 

- получить представление о законах РФ. 

- стараться быть заботливыми и внимательными по отношению к окружающим людям. 

уметь: 

- уметь пользоваться правилами ученика 

- научиться понимать, что в мире людей существуют определенные законы и правила 

- применять на  практике  знания о правилах поведения в школе 

обучающиеся 2 класса должны знать: 

- такие нравственные устои семьи, как взаимопомощь, уважение к родителям и старшим, забота о 

младших и старших. 

- принятие личностью национальных ценностей, национальных духовных традиций 

уметь: 

- понимать, чувствовать,  оценивать самого себя, творить добро 

- знать  поэтов и писателей нашего города 

         - применять на практике знания о том, что настоящий сын и дочь берегут покой членов семьи, 

готовы помочь старшим в работе по дому, не создают конфликтов, умеют держать данное слово, 

заботятся о своей семье.  

обучающиеся 3 класса должны знать: 

  - знать значения ключевых слов, раскрывающих курс: человек, личность, общество, гражданин 

страны, гражданин мира; родина, столица, народы России, международное сотрудничество, общече-

ловеческие проблемы и ценности. 

уметь: 

- использовать источники изучения прошлого для приобретения первоначальных историко-краевед-

ческих знаний; ориентироваться в периодах нашей истории, в конкретных датах; пользоваться кар-

той, рассказывать о родной стране, различать и сравнивать элементарные этические и эстетические 

понятия (добро и зло, трудолюбие и леность, красиво и некрасиво). 

обучающиеся 4 класса должны знать: 

     - знать значения ключевых слов: государство, гражданин России, гражданин мира. 

     -  государственные символы 

     -  искусство, культура. 

     - знание поворотных моментов в истории государства и наиболее значимых событий   материаль-

ной и духовной культуры страны. 
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     -владеть общеучебными умениями (наблюдения, слушания, чтения; классификации и обобщения; 

самопроверки и самоконтроля; логичности, доказательности суждений, умозаключений, выводов) 

 уметь : 

    - использовать источники изучения прошлого для приобретения     первоначальных историко-кра-

еведческих знаний; 

    - ориентироваться в периодах нашей истории, в конкретных датах; 

    - пользоваться картой, рассказывать о родной стране, различать и сравнивать элементарные эти-

ческие и эстетические понятия (добро и зло, трудолюбие и леность, красиво и некрасиво). 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

1 год  «Маленькие Россияне» - 33ч. 

Общий годовой план работы составляет -33ч. 

1.“Я и я”(4ч) – формирование гражданского отношения к себе.  Я, ты, мы. Мой сосед по парте. Кто 

что любит делать. Антиреклама вредных привычек. Диагностика 

2.“Я и семья”(6ч) – формирование гражданского отношения к своей семье. Моя семья – моя радость. 

Фотографии из семейного альбома. В чем я должен им помочь? Кто мои бабушка, дедушка? Слу-

шаем сказки моей бабушки.  Моя красивая мама. Загляните в мамины глаза.  Конкурсы рисунков 

сказок, стихов. Оформление фотовыставки. Создание творческого проекта. 

3.“Я и культура”(5ч) – формирование отношения к искусству. Дары природы. Мисс осени. История 

моего города.  Откуда пришли елочные игрушки. Встречаем Масленицу.  Экскурсии в музеи, кон-

курсы поделок из природного материала.   

4.“Я и школа”(8ч) – формирование гражданского отношения к школе. Праздник первого звонка. Мой 

школьный дом. Правила поведения в школе. Законы жизни в классе. Школа вежливости. Десант чи-

стоты и порядка. Самый красивый школьный двор. Экскурсии по школе, по школьному саду. Акции. 

Создание творческого проекта. 

5.“Я и мое Отечество”(6ч) – формирование гражданского отношения к Отечеству.  Мои права и обя-

занности. Они защищают Родину.  Мои родные – защитники Родины. Маленькие герои большой 

войны. Поклон тебе, солдат России. С чего начинается Родина? Конкурсы стихов, песен. Подготовка 

и рассылка праздничных открыток. Создание творческого проекта. 

6.“Я и планета”(4ч) – формирование гражданского отношения к планете Земля.  Планета просит по-

мощи. Маленькая страна. Мягкие лапки, а в лапках царапки. В гости к зеленой аптеке.  Конкурсы 

рисунков. Экскурсии, экологические акции.  

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 год  «Маленькие Россияне»  - 33ч 

Тема и номер урока. Всего Цели и задачи Предлагаемые формы 

поведения 
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1. Праздник первого 

звонка. 

 

1 - знакомство с  классом Урок - знакомство. 

2-3. Мой школьный 

дом. 

2 - знакомство со школой и школьным  

двором 

Экскурсия по школе и 

школьному двору. 

4. Правила поведения 

в школе. 

1 -ознакомить с правилами поведения в 

школе;   выработать навыки и при-

вычки поведения 

Урок – игра. 

5. Моя школа 1 - создание проекта по истории своего 

учебного заведения 

Проект «Моя школа в ис-

тории села Кротовка ». 

6. Я, ты, мы. 1 -воспитывать у детей понимание сущ-

ности сознательной дисциплины и 

культуры поведения 

Игра- знакомство. 

7. Кто, что любит де-

лать. 

1 -формировать потребность к самообра-

зованию, воспитанию своих морально-

волевых качеств 

Конкурс викторина.    

8. Дары природы. 1 -воспитывать у школьников чувство 

прекрасного, развивать их творческое 

мышление, художественные способно-

сти 

 Конкурс поделок из при-

родного материала. 

9. Моя семья моя ра-

дость. 

1 -показать значимость семьи в жизни 

человека; воспитывать уважение к се-

мейным традициям 

  

Урок- беседа 

10-11. Кто, мои ба-

бушка, дедушка? В 

чем я должен им по-

мочь? 

2 -воспитывать чувство уважения к стар-

шему поколению.                   

Урок - беседа 

12-14. Мое семейное 

древо. 

3 - представить свою семью; учить ува-

жать семейные традиции; составить се-

мейное древо. 

Проект-презентация - 

конкурс семейных дере-

вьев. 

15-17. История моего 

города. 

3 -ознакомить с историей образования 

родного города, с символами города; 

прививать любовь к своему городу и 

селу. 

Презентация- проект « 

Как бы я изменил свое 

село». 

18. Мой сосед по 

парте. 

1 - ознакомить с правилами дружбы; по-

казать важность истинных друзей в 

жизни человека; 

Час откровенного разго-

вора. Портрет друга. 

19. Законы жизни в 

классе.. 

1 - учить доброжелательности, стремле-

нию понимать друг друга 

Урок – игра 

20.Школа вежливо-

сти. 

1 -повторить свод правил поведения лю-

дей в их отношении к окружающим 

Беседа. 

21. Они защищают 

Родину. 

1 - развивать общественную активность 

обучающихся, воспитывать в них со-

знательное отношение к народному до-

стоянию, верность к боевым и трудо-

вым традициям старшего поколения 

Конкурс стихов. 

22-23. Загляните в ма-

мины глаза. 

2 воспитывать семьянина, любящего 

своих родителей 

  

Праздник. 
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24-25. Встречаем 

Масленицу. 

2 - расширить знания  о жанрах устного 

народного творчества (Масленичные 

песни); познакомить с традициями рус-

ского народа 

Праздник 

26. Планета просит 

помощи. 

1 ознакомить с понятием «культура 

мира»; формировать позитивное отно-

шение к окружающему миру 

Конкурс рисунков посвя-

щенные Дню Земли. 

  

27. Мягкие лапки, а в 

лапках царапки. 

1 формировать знания об окружающем 

мире; воспитывать внимательное отно-

шение к растениям и  животным 

Викторина. 

28. Поклон тебе, сол-

дат России. 

1 - формировать у детей чувство со-

причастности к истории страны, своего 

народа 

Конкурс стихов. 

29. Мои родные – за-

щитники Родины. 

1 - формировать у детей чувство со-

причастности к истории страны, своего 

народа 

Фотовыставка. 

30. Маленькие герои 

большой войны. 

1 воспитывать гордость за героев 

страны, патриотизм 

Урок Мужества.  

31-32. Самый краси-

вый школьный двор. 

2 - воспитывать трудолюбие; формиро-

вать чувство прекрасного; прививать 

любовь к растениям 

Акция. 

33. С чего начинается 

Родина? 

1 - воспитывать чувство коллективизма; 

развивать силу, ловкость; пропаганди-

ровать здоровый образ жизни 

КВН. 

 2 год «Моя Малая Родина» - 34ч 

Общий годовой план работы составляет -34ч. 

1.“Я и я”(4ч) – формирование гражданского отношения к себе, другим людям. Я – ученик. Мой порт-

фель. Подумай о других. Игры на развитие произвольных процессов. Диагностика. 

2.“Я и семья”(5ч) – формирование гражданского отношения к своей семье. Я помощник в своей се-

мье. Моя любимая мамочка.  Об отце говорю с уважением. Мама, папа, я – дружная семья. Здесь 

живет моя семья. Конкурсы рисунков, сочинений.  Создание творческого проекта. 

3.“Я и культура”(4ч) – формирование отношения к искусству. Родной край в древности. Поэты и 

писатели нашего города. Что посеешь, то и пожнешь.  Широкая Масленица. Экскурсии в музеи, вер-

нисажи. Создание творческого проекта. 

4.“Я и школа”(6ч) – формирование гражданского отношения к школе. Обязанности ученика в школе. 

Я люблю свою школу. Самый уютный класс. Школьная символика (гимн, герб, флаг). По каким пра-

вилам мы живем в школе? Десант чистоты и порядка. Конкурсы сочинений. Трудовой десант. 

5.“Я и мое Отечество”(9ч) – формирование гражданского отношения к Отечеству.  Урок Мира. Зна-

комства с символами родного края (герб, гимн, флаг). Мы и наши права.  Мой любимый город. Наш 

город. О чем шепчут названия улиц родного города и села. След Великой Отечественной войны в 

жизни родного края. Герои Советского союза – наши земляки. Открытка ветерану. Конкурсы рисун-

ков, экскурсии в музеи, акции. Выпуск листовок. Подготовка и рассылка праздничных открыток. 

Создание творческого проекта. 
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6.“Я и планета”(6ч) – формирование гражданского отношения к планете Земля. Осень в родном го-

роде. Знай и люби свой край. Экология нашего города. День добрых волшебников. Уж тает снег, 

бегут ручьи. День птиц.  Вывешивание кормушек, выставки рисунков. 

Тематическое планирование 

2 год «Моя Малая Родина» - 34 ч 

Тема по программе. 

Тема и номер урока. 

Всего Цели и задачи Предлагаемые формы 

проведения 

1.Урок Мира. 1 – формирование гражданского отно-

шения к Отечеству 

Урок - беседа 

2-3. Мой любимый го-

род. 

2 -формирование гражданского отно-

шения к своей малой Родине 

Урок–презентация « Как 

бы я изменил свой город» 

Защита творческих проек-

тов 

4-6. Мой район. 

  

3 - знакомство с историей своего рай-

она ,-создание проекта 

 «Мое село в истории Уль-

яновска» Сюжетная игра 

7-9. Символы моего 

города. 

3 - ознакомление с символами своего 

родного города, формирование 

гражданского отношения к малой 

родине 

Проект – презентация  

«Мой символ города». 

10. Мой сельский ку-

мир. 

1 - знакомство с известными людьми 

родного города 

Проект – презентация 

« Мой сельский кумир» 

11. Я – ученик. 1 - формирование гражданского отно-

шения к школе 

Беседа с творческим зада-

нием. 

12. Я люблю свою 

школу. 

1 -формировать у детей осознание 

принадлежности к школьному кол-

лективу 

Конкурс сочинений. 

  

13-14.Школьная сим-

волика (гимн, герб, 

флаг). 

2 - знакомство с символикой учебного 

заведения 

Проект « Символы школы 

» 

15. Моя любимая ма-

мочка. 

1 формировать уважение к членам се-

мьи; воспитывать семьянина, любя-

щего своих родителей 

Творческая презентация. 

16-18. Мой дом. 3 -формирование гражданского отно-

шения к своей семье 

Урок - презентация « Дом 

в истории Ульяновска » 

19. День добрых вол-

шебников. 

1 -формировать эстетическое отноше-

ние детей к окружающей среде и 

труду как источнику радости и твор-

чества людей 

Вывешивание кормушек. 

20. Мы и наши права. 1 -формирование гражданского отно-

шения к себе 

Урок – игра. 

21.По каким правилам 

мы живем в школе? 

1 -формировать у детей осознание 

принадлежности к школьному кол-

лективу, воспитывать сознательную 

готовность выполнять Устав школы 

Игра. 
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22. Об отце говорю с 

уважением. 

1 -формировать уважение к членам се-

мьи;  воспитывать семьянина, любя-

щего своих родителей 

Конкурс сочинений. 

23-24.Широкая масле-

ница. 

2 - расширить знания  о жанрах уст-

ного народного творчества (Масле-

ничные песни); познакомить с тра-

дициями русского народа 

Праздник 

25. День птиц. 1 -формировать знания об окружаю-

щем мире; воспитывать вниматель-

ное отношение к растениям и  жи-

вотным 

Выставка рисунков. 

26-27. След Великой 

Отечественной войны 

в жизни родного края. 

2 -развивать общественную актив-

ность обучающихся, преданность к 

Отчизне 

Экскурсия в музей. 

28-30. На защите го-

рода. 

3 -воспитывать у учащихся сознатель-

ное отношение к народному достоя-

нию, верность к боевым и трудовым 

традициям старшего поколения 

Презентация проект 

« Воинская память моей 

семьи» Концерт 

31-32. Открытка вете-

рану. 

2 -организация поздравления ветера-

нов 

Конкурс рисунков. 

33-34. Знай и люби 

свой край. 

3 - актуализация знаний получен-

ных  за год 

Викторина. 

  

 3 год «Россия – Родина моя» - 34ч. 

1.“Я и я”(4ч) – формирование гражданского отношения к себе. Кому нужна моя помощь? Кто что 

любит и умеет делать. Мы все такие разные. Для чего я рожден? Быть человеком. Диагностика. 

2.“Я и семья”(6 ч) – формирование гражданского отношения к своей семье. Почему меня так 

назвали. 

Моя семья – моя радость. У моих родителей – золотые руки.  Панорама добрых дел. 

Золотые бабушкины руки. Народный лечебник. 

Выставки. Конкурсы рисунков, сочинений. Акции. Оказание адресной помощи одиноким пенсионе-

рам. 

3.“Я и культура”(5 ч) – формирование отношения к искусству. Люблю тебя, моя Россия. Мои лю-

бимые книги. Новогодние зарисовки. Экскурсия на Родину Деда Мороза в Великий Устюг.  Ново-

годняя сказка.      

4.“Я и школа”(5 ч) – формирование гражданского отношения к школе. Мой класс – моя семья. Мои 

права и обязанности. Наша школа в будущем.  По каким правилам мы живем.  Мастерская по изго-

товлению сувениров. 

Конкурсы сочинений, рисунков. Выставки поделок. Диагностика. 

5.“Я и мое Отечество”(9 ч) – формирование гражданского отношения к Отечеству. 
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Знакомства с символами Российского государства. Город, в котором я живу. Дорогая моя столица. 

История страны в названиях улиц.  Путешествие по стране. Там, где погиб неизвестный солдат. Они 

служили в Армии. Вам, защитники Отечества!  О подвигах женщин в военное время. 

Конкурсы стихов, сочинений. Выставки рисунков. Акции. Выпуск листовок. Подготовка и рассылка 

праздничных открыток. 

6.“Я и планета”(4 ч) – формирование гражданского отношения к планете Земля. Осень в родном 

городе. Животные из Красной книги. Животные – рекордсмены. 

Судьба Земли – наша судьба.   

Акции. Конкурсы сочинений, рисунков. Высаживание рассады. 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

3 год «Россия – Родина моя» - 34ч  

Тема по про-

грамме. Тема и 

номер урока. 

Всего Цели и задачи Предлагаемые формы 

проведения 

1. Знакомства с 

символами Рос-

сийского государ-

ства. 

1 -формирование гражданского отно-

шения к Отечеству. 

Беседа. 

2.  Мой класс – 

моя семья. 

1 -формирование гражданского отно-

шения к школе. 

Эвристическая беседа. 

  

3.  Осень в родном 

селе. 

1 -формирование гражданского отно-

шения к планете Земля. 

 Фотоконкурс 

Концерт «Золотая осень» 

4.  Животные из 

Красной книги. 

1 -формировать знания об окружаю-

щем мире; воспитывать вниматель-

ное отношение к растениям и  жи-

вотным 

Просмотр видеофильма. 

Ролевые игры 

5.  Кому нужна 

моя помощь? 

1 -формирование гражданского отно-

шения к себе. 

Разведка добрых дел. 

6.  Люблю тебя, 

моя Россия. 

1 -воспитывать политическую куль-

туру, чувство ответственности и 

гордости за свою страну. 

Музыкальный час. 

7.   Мои любимые 

книги. 

1 - формирование любви к чтению, 

книгам 

Выставка книг. 

Мини спектакли 

8-9.  Мы все такие 

разные. 

2 -формирование гражданского отно-

шения к себе 

Конкурс рисунков. 

Сценки разных стран 

10.   Путешествие 

по стране. 

1 -формирование гражданского отно-

шения к Отечеству. 

 Интеллектуальная игра. 

11. Золотые ба-

бушкины руки. 

1 -формирование гражданского отно-

шения к своей семье. 

Театральное представле-

ние 

12.  Город, в кото-

ром я живу. 

1 -продолжить знакомство с историей 

образования родного города, приви-

вать любовь к своему городу. 

Конкурс рисунков. 
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Миниатюры «Мой го-

род» 

13. Моя семья – 

моя радость. 

  

  

1 -формирование гражданского отно-

шения к своей семье 

Беседа с творческим за-

данием. 

Спортивная эстафета 

«Наша дружная семья» 

14. По каким пра-

вилам мы живем. 

1 -формировать у детей осознание 

принадлежности к школьному кол-

лективу, воспитывать сознательную 

готовность выполнять Устав лицея 

Ролевая игра «Само-

управление» 

15.  Новогодние 

зарисовки. 

1 -формирование отношения к искус-

ству 

Конкурс газет. 

16-17  Экскурсия 

на Родину Деда 

Мороза в Великий 

Устюг. 

2 -формирование отношения к искус-

ству 

Заочное путешествие.  

Мини спектакли. 

18.  Кто что любит 

и умеет делать. 

1 -формировать потребность к само-

образованию, воспитанию своих мо-

рально-волевых качеств 

Викторина. 

19.  Для чего я 

рожден? 

1 -формирование гражданского отно-

шения к себе 

Беседа с творческим за-

данием. 

20-21. Животные – 

рекордсмены. 

2 -формировать знания об окружаю-

щем мире; воспитывать вниматель-

ное отношение к растениям и  жи-

вотным 

Просмотр видеофильма. 

Защита творческих про-

ектов. 

22.  Там, где погиб 

неизвестный сол-

дат. 

1 - формировать у детей чувство со-

причастности к истории страны, 

своего народа 

Концерт «Чтобы пом-

нили» 

23.  Они служили 

в Армии. 

1 - формировать у детей чувство со-

причастности к истории страны, 

своего народа 

Конкурс сочинений о 

службе в Армии родных. 

24.  О подвигах 

женщин в военное 

время. 

1 -развивать общественную актив-

ность обучающихся, преданность к 

Отчизне, готовность к защите ее 

свободы и независимости 

Просмотр и обсуждение 

фильма. 

25. У моих родите-

лей – золотые 

руки. 

1 -формирование гражданского отно-

шения к своей семье 

Выставка семейных по-

делок.  

26-27.  Дорогая 

моя столица. 

2 -формирование гражданского отно-

шения к Отечеству 

 Заочное путешествие. 

Ролевая игра «Столица 

вчера, сегодня, завтра» 

28-29. Судьба 

Земли – наша 

судьба. 

2 -формирование гражданского отно-

шения к планете Земля 

Круглый стол. 

30.  Наша школа в 

будущем. 

  

1 -формирование гражданского отно-

шения к школе 

Конкурс сочинений. 

  1 -формировать знания об окружаю-

щем мире; воспитывать 

Викторина. 
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31. День птиц. внимательное отношение к расте-

ниям и  животным 

  

32. История 

страны в назва-

ниях улиц. 

1 - ознакомление с улицами родного 

города, формирование граждан-

ского отношения к малой родине 

 Презентация. Инсцени-

ровка «Мы из прошлого» 

33-34. Что мы 

узнали за год? 

2 -актуализация знаний получен-

ных  за год 

Эвристическая беседа. 

Защита творческих про-

ектов. 

 4 год «Я – гражданин России» - 34ч 

 1.“Я и я”(4ч) – формирование гражданского отношения к себе. Кто я? Какой я? Откуда я родом. 

Правила жизни. Правила счастливого человека. «Можно» и «нельзя» в жизни. Мир моих интересов. 

 2.“Я и семья”(5ч) – формирование гражданского отношения к своей семье. День пожилого человека. 

Песни бабушек. Панорама добрых дел. Забота о родителях – дело совести каждого. Фотовыставка 

«Я и моя семья». Моя семья. Наша домашняя коллекция. Игры с младшим братом (сестрой). Мои 

семейные обязанности. Мини – проект. 

 3.“Я и культура”(4ч) – формирование отношения к искусству. Знаменитые писатели и поэты. Образ 

русской женщины. О красоте, моде и хорошем вкусе. Масленица.  

4.“Я и школа”(6ч) – формирование гражданского отношения к школе. Продолжаем изучать Школь-

ный Устав. Школьный двор. Десант чистоты и порядка. Я и мой класс. Самое сильное звено. Мой 

лучший школьный друг. Наши классные обязанности. Зачем нужно учиться в школе. 

 5.“Я и мое Отечество”(9ч) – формирование гражданского отношения к Отечеству. Поговорим о то-

лерантности. Символика России. Символы нашего края. Государственный праздник – День Согласия 

и примирения. Права ребенка. Путешествие в страну Законию. Основной закон жизни нашего госу-

дарства. Я – гражданин России. Герои России. Есть такая профессия – Родину защищать. Мы – рос-

сияне. . Победа деда – моя победа.  

6.“Я и планета”(6ч) – формирование гражданского отношения к планете Земля. В ответе за тех, кого 

приучили. Покормите птиц зимой. Мастерская кормушек. Растения из Красной книги. Я - житель 

планеты Земля. Берегите природу. Изготовление кормушек, поделок из бросового материала. 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

4 год «Я – гражданин.» - 34ч 

Тема по программе. Тема 

и номер урока. 

Всего Цели и задачи Предлагаемые формы 

проведения 

1.Символика России. 1 -формирование граждан-

ского отношения к Отече-

ству. 

Презентация. 

2. Символы нашего края. 1 -формирование граждан-

ского отношения к род-

ному краю. 

Презентация.  
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3. Поговорим о толерант-

ности 

1 - воспитывать вниматель-

ное отношение к окружаю-

щим 

 

 Беседа. 

4.  Кто я? Какой Я? 1 -формирование граждан-

ского отношения к себе. 

 Беседа с творческим 

заданием. 

5. Тропы природы  1 -воспитывать вниматель-

ное отношение к окружаю-

щей среде 

Изготовление поделок. 

6.  Моя семья. 1 -воспитывать чувство от-

ветственности и гордости 

за свою семью 

Мини – проект. 

7.Наши классные обязан-

ности. 

1  -воспитывать сознатель-

ную готовность выполнять 

свои обязанности 

Выпуск буклетов. 

8.Десант чистоты и по-

рядка. 

1 - формировать у детей осо-

знание принадлежности к 

школьному коллективу 

Десант. 

9.В ответе за тех, кого при-

ручили. 

1 -воспитывать чувство от-

ветственности за живот-

ных, которые рядом 

 Беседа с элементами 

игры. 

10.Я и мой класс. 1 формировать у детей осо-

знание принадлежности к 

школьному коллективу, 

воспитывать сознательную 

готовность выполнять 

Устав школы 

Конкурс рисунков. 

11.Правила жизни. 1 --формирование граждан-

ского отношения к Отече-

ству 

Беседа с творческим за-

данием. 

12.Права ребенка. 

  

  

1 -формирование граждан-

ского отношения к себе 

Беседа. 

13.Письмо самому себе. 1 --формирование граждан-

ского отношения к себе 

Конкурс на лучшее 

письмо. 

14.День Согласия и прими-

рения. 

1 - формировать у детей чув-

ство сопричастности к ис-

тории страны, своего 

народа 

Презентация. 

15.Акция «Доброта души» 1 - воспитывать чувство от-

ветственности за людей 

старшего поколения 

Акция. 

16.Песни бабушек. 1 -формирование отношения 

к искусству 

Конкурс песен. 

17.Откуда я родом. 1 -формирование граждан-

ского отношения к себе 

Презентация. 

18.Зачем нужно учиться в 

школе. 

1 -формирование граждан-

ского отношения к себе 

Беседа. 

19.Мое село. 1 -формирование граждан-

ского отношения к малой 

Конкурс сочинений. 
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родине- ознакомление с 

улицами родного села 

20.Путешествие в страну 

Законию. 

1 - развивать общественную 

активность обучающихся 

Викторина. 

21.Знаменитые художники 

и поэты. 

1 -формирование эстетиче-

ского вкуса 

Викторина. 

22.Основной закон жизни 

нашего государства. 

1 -формирование граждан-

ского отношения к своей 

стране 

Беседа. 

23.Я и моя семья. 1 -формирование граждан-

ского отношения к своей 

семье 

 Фотовыставка. 

24.Покормите птиц зимой. 1 -формирование граждан-

ского отношения к планете 

Земля 

Развешивание корму-

шек. 

25.Растения из Красной 

книги.  

1 - формировать знания об 

окружающем мире; воспи-

тывать внимательное отно-

шение к растениям и  жи-

вотным 

Просмотр видео-

фильма. 

 26.Панорама добрых дел. 1 - воспитывать чувство от-

ветственности за людей 

старшего поколения 

Операция «Тимуро-

вец».  

27.Мои семейные обязан-

ности. 

1 -формирование граждан-

ского отношения к своей 

семье. 

 Ролевая игра. 

28.Мир моих интересов. 1 -формировать потребность 

к самообразованию, воспи-

танию своих морально-во-

левых качеств 

Беседа с творческим за-

данием. 

29.Забота о родителях – 

дело совести каждого. 

1 -формирование граждан-

ского отношения к своей 

семье. 

Беседа. 

 

30.Мой лучший друг.     1 -формирование гражданского 

отношения к своей семье. 

Письмо другу. 

31.Я – житель планеты 

Земля. 

   1 -формировать знания об окру-

жающем мире; воспитывать 

внимательное отношение к 

растениям и  животным 

Круглый стол. 

32.Победа деда – моя по-

беда. 

    1 -формирование гражданского 

отношения к своей семье. 

Мини – проект. 

33.Есть такая профессия – 

родину защищать. 

   1 - формировать у детей чув-

ство сопричастности к исто-

рии страны, своего народа 

Конкурсная познавательная про-

грамма. 

34. Что мы узнали за год?    1 - актуализация знаний полу-

ченных за год 

Защита проектов. 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Развитие математических способно-

стей» для учащихся 1 – 4 классах 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Развитие математических способностей» разработана 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
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начального общего образования (ФГОС НОО) и Примерной основной образовательной программой 

начального общего образования (ПООП НОО), авторской программы «Развитие математических 

способностей» Глаголевой Ю.И.: - М.: Просвещение, 2019. 

Цель программы:создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие младшего школь-

ника на основе развития его индивидуальности;  построение фундамента для математического раз-

вития;  формирование  механизмов мышления, характерных для математической деятельности.   

 Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные 

 – учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи, 

к общим способам решения задач; 

 – ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи; 

 –   внутренняя мотивация к обучению, основанная на переживании положительных эмоций при ре-

шении нестандартной задачи, проявлении воли и целеустремлённости к достижению результата. Ре-

гулятивные 

 –   принимать и сохранять учебную задачу, в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные 

задачи; 

 – преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 – планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу дей-

ствия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 – самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррек-

тивы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 Познавательные  

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели  и схемы, для решения задач; – 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач, осуществлять выбор наиболее эффектив-

ных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 – осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

 – осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и кри-

терии для указанных логических операций; 

 – строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 – произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 Коммуникативные 
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 – учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

 – аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

 – проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 – с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 – задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

 – осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Предметные 

 – иметь представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе записи 

чисел; 

 – устанавливать закономерность и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу; 

 – группировать и классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

 – использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 – проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и др.); 

 – находить разные способы решения задачи; 

 – распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, приводить пример, иллюстри-

рующий истинное утверждение, и контрпример, опровергающий ложное утверждение; 

  –  вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников; 

 – структурировать информацию, работать с таблицами, схемами и диаграммами, извлекать из них 

необходимые данные, заполнять готовые формы, представлять, анализировать и интерпретировать 

данные, делать выводы из структурированной информации; 

 – планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с по-

мощью таблиц и диаграмм.  

 Содержание курса внеурочной деятельности 

Содержание программы соответствует основным темам ПООП НОО по математике. Система зада-

ний, предложенная в пособии, позволяет создать условия для формирования у младших школьников 

знаний и умений на более высоком уровне. При реализации программы используются задания, 

направленные на формирование у учащихся логических умений; развитие таких качеств мышления, 

как гибкость, креативность, критичность; обучение приёмам работы с текстовой задачей (анализ тек-

ста, моделирование, планирование решения), рациональным приёмам вычислений; формирование 

пространственных представлений у младших школьников.  
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      Основное содержание программы представлено разделами «Логические и комбинаторные за-

дачи», «Арифметические действия и задачи», «Работа с информацией», «Геометрические фигуры и 

величины». 

Логические и комбинаторные задачи (6ч.) Цвет, форма, размер. Ориентирование на плоскости и 

в пространстве. Комбинаторные задачи: перестановка.  

Арифметические действия и задачи (20ч.) Нумерация чисел первого десятка: запись чисел араб-

скими и римскими цифрами. Задачи с несколькими ответами: перебор вариантов. Таблица: строка, 

столбец таблицы. Решение задачи с помощью рисунка и таблицы. Моделирование условия задачи с 

помощью схемы. Числовые выражения. Закономерность. Решение задач. Задачи на взвешивание. Ну-

мерация чисел второго десятка: запись чисел арабскими и римскими цифрами. Решение задач раз-

ными способами. Задачи на переливания. 

Работа с информацией (3ч.) Чтение и анализ таблицы. Решение задач с помощью таблицы. Истин-

ные и ложные высказывания. 

Геометрические фигуры и величины (4ч.) Линии и точки. Взаимное расположение на плоскости. 

Линии и точки. Взаимное расположение на плоскости. Длина отрезка. 

Содержание курса 

№ Модуль 

 

Количество часов 

1 Логические и комбинаторные задачи 6 

2 Арифметические действия и задачи 20 

3 Работа с информацией 3 

4 Геометрические фигуры и величины 4  
Итого: 33 

Формы занятий 

Методологическая основа реализации программы – системно-деятельностный подход, который 

предполагает следующую технологию проектирования и проведения учебного занятия: будучи фор-

мой учебной деятельности, занятие должно отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск 

решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата. 

Эффективности организации курса способствует использование различных форм проведения заня-

тий: эвристическая беседа; практикум; интеллектуальная игра; дискуссия; творческая работа, техно-

логии КСО, занятие-мастерская, исследовательская деятельность, конструирование, изготовление 

учебных моделей. 

Продуктивности проведения занятия внеурочной деятельности способствует осуществление целесо-

образного выбора организационно- деятельностных форм работы обучающихся на учебном занятии 

– индивидуальной или групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Путешествие в страну грамматика» 

для учащихся  3 класса 

Пояснительная записка 
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Программа «Путешествие по стране Грамматике» внеурочной деятельности составлена в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образова-

ния и программами русского языка, на основе авторизированной программы: 

Необходимость разработанного курса заключается в желании детей узнать нечто новое о русском 

языке. 

Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных предметов. Без хоро-

шего владения, словом невозможна никакая познавательная деятельность. Поэтому особое внимание 

на занятиях “Путешествие по стране Грамматике” следует обращать на задания, направленные на 

развитие устной и письменной речи учащихся, на воспитание у них чувства языка. Воспитательные 

возможности русского языка как учебного предмета будут реализованы в большей мере, если уси-

лить работу по воспитанию у младших школьников этических норм речевого поведения. 

Работу по воспитанию этики общения целесообразно вести с младшими школьниками, начиная с 

первого года обучения. Для этого на занятиях необходимо использовать ролевые игры. Работу по 

воспитанию правильного речевого поведения целесообразно проводить на всех занятиях. Кроме 

того, курс “Путешествие по стране Грамматике” позволяет работать не только над фонемами, ча-

стями речи, но и развитием правильной речи. 

Содержание и методы обучения данного курса содействуют приобретению и закреплению школьни-

ками прочных знаний и навыков, полученных на уроках русского языка, обеспечивают единство раз-

вития, воспитания и обучения. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: игровые элементы, 

игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы и поговорки, физкультминутки, риф-

мовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, грамматические сказки. Дидактический мате-

риал в большинстве своем дается в стихотворной форме, что способствует его более легкому усвое-

нию и запоминанию. Все это открывает для детей прекрасный мир слова, учит их любить и чувство-

вать родной язык. 

Цель и задачи курса. 

Цель курса: расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому языку, 

показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для запоминания, а увлека-

тельное путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения. Формирование позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, убеждения в необходимости и возможно-

сти его грамотного использования.  

Задачи курса: 

Обучающие: 

• развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

• приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

• пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного 

языка; 

• развитие мотивации к изучению русского языка; 

• развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

• совершенствование общего языкового развития учащихся; 

• углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

Воспитывающие: 
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• воспитание культуры обращения с книгой; 

• формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления. 

Развивающие: 

• развивать смекалку и сообразительность; 

• приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

• развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

• учить организации личной и коллективной деятельности в работе 

Описание места курса в учебном плане 

Занятия проводятся 1 раз в неделю (всего 34 часа). 

Особенности программы «Путешествие по стране Грамматика» 

3кл.  «Занимательное словообразование» 

Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на следую-

щих принципах: 

• занимательность; 

• научность; 

• сознательность и активность; 

• наглядность; 

• доступность; 

• связь теории с практикой; 

• индивидуальный подход к учащимся. 

Данный курс позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к каждому школь-

нику с учётом его способностей, более полно удовлетворять познавательные и жизненные интересы 

учащихся. В отличие от классных занятий, на внеклассных учащиеся мало пишут и много говорят. 

Формы проведения занятий 

• лекции; 

• практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и раздаточных 

материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок, 

сказок. 

• анализ и просмотр текстов; 

• самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными слова-

рями; 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: самостоятельное со-

ставление кроссвордов, шарад, ребусов. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

• игровая; 

• теоретическая; 

• практическая. 

V. Основные методы и технологии 
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• технология разноуровневого обучения; 

• развивающее обучение; 

• технология обучения в сотрудничестве; 

• коммуникативная технология. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и индивидуализации 

обучения в целях развития универсальных учебных действий и личностных  качеств школьника. 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты 

• эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

• эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

• чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

• любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

• интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

• интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

• интерес к изучению языка; 

• осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

 Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

• пользоваться словарями, справочниками; 

• осуществлять анализ и синтез; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым коррек-

тировать свою точку зрения; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

задавать вопросы.  
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Содержание занятий. 

Тема 1.  Сказочное царство слов. (1ч.) 

Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведений устного народного творче-

ства показывается богатство русского языка, народная фантазия, мудрость народа. Конкурс на зна-

ние пословиц и поговорок. 

Тема 2-3.  Путешествие в страну слов.  (2ч.) 

Знакомство с тематическими группами слов. Игра «Слова- братья». Составление тематического сло-

варя о грибах. Игра «Эстафета». Разгадывание загадок. Работа с рассказом Н.Надеждиной «Снежные 

слова». Игра «Найди лишнее слово» 

Тема 4-5. Чудесные превращения слов. (2 ч.) 

Дается представление о превращении слов, умение находить «сбежавшие» из слов буквы. Игра 

«Найди заблудившуюся букву». Игра «Грустные превращения».Шарады. Рассказ –загадка. 

 Тема 6-7.  В гостях у слов родственников. (2ч.) 

Знакомство с разными группами родственных слов. Подбор родственных слов с заданным корнем. 

Закрепление знаний отличительных признаках слов – родственников. Работа над стихотворением «О 

странном саде с необыкновенным урожаем» Е. Измайлов. Выбор из стихотворений слов- родствен-

ников. 

Тема 8-9.   Добрые слова (2ч.) 

Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами».Работа со стихотворением В. Кор-

кина «Доброе утро». Игра «Умеете ли вы здороваться?». Работа с текстами на данную тему. 

Тема 10.  Экскурсия в прошлое (1 ч.) 

Знакомство со словами- историзмами и архаизмами. Выбор из текста древних слов. Творческая ра-

бота. Объяснение устаревших слов. 

Тема 11-12.  Новые слова в русском языке. (2ч.) 

Рассказ учителя «Откуда приходят новые слова?» Неологизмы в русском языке. Нахождение неоло-

гизмов в текстах. Игра «Угадай-ка». 

Тема 13.  Встреча с зарубежными друзьями. (1ч.) 

Знакомство с заимствованными словами.  Рассказ «Откуда пришли слова- пришельцы». Работа над 

стихотворением С. Я. Маршака. Признаки слов – пришельцев. Игра «Шесть и шесть». 

Тема 14-15.  Синонимы в русском языке (2ч.) 

Знакомство со словами- синонимами. Работа над стихотворением А. Барто «Игра в слова». Беседа 

«Что обозначают слова- синонимы».Нахождение  слов-синонимов в тексте. 

Тема 16.Слова-  антонимы (1ч.) 
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Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления антонимов в русском языке. Выделение 

антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». Работа над стихотворением В. Орлова «Спор». Игра 

«Подбери нужные слова». Работа над подбором слов- антонимов. Рассказ учителя о роли антонимов 

в русском языке. 

Тема17. Слова- омонимы (1ч.) 

Омонимы в русском языке и их роль. Работа над рассказом И. Туричина «Есть». Игра «Докажите…». 

Чтение рассказа Н. Сладкова «Овсянка». 

Тема 18. Крылатые слова (1ч.) 

Беседа о значении «крылатых выражений» в русском языке. Подбор «крылатых выражений» в назва-

ниях текста.  Работа с выражениями, употребляемыми в переносном значении и их смысла. Работа 

со стихотворениями Н. Силкова «Прикусил язык» и В. Орлова «Ни пуха, ни пера». 

Тема 19-20.  В королевстве ошибок. (2ч.) 

Игра «Исправь ошибки». Работа с произведениями, где допущены орфографические ошибки. Игра 

«Произноси правильно». Инсценировка П. Реброва «Кто прав?». 

Тема 21-22.  В стране Сочинителей. (2ч.) 

Беседа о рифмах. Работа с загадками. Сочинение собственных загадок по заданным рифмам. Конкурс 

загадок в рисунках. Сочинение сказок о дружбе, о добре и зле. 

Тема 23-24.  Искусство красноречия. ( 2ч.) 

   Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых текстов и их анализ. Пересказы. Соб-

ственные упражнения в создании разных речей. 

Тема 25.  Праздник творчества и игры. (1ч.) 

Творческие задания для формирования орфографической зоркости. Дидактические игры, направлен-

ные на развитие познавательного интереса к русскому языку. Интеллектуальная игра «Умники и ум-

ницы». 

Тема 26-27. Трудные слова. (2ч.) 

Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов. Выполнение упражнений для 

запоминания правописания слов. Работа над текстами художественной литературы и произведений 

устного народного творчества. 

Работа с распознаванием «опасных мест» в словах. Выборочный диктант. Сказка о словарных сло-

вах. Разгадывание кроссворда и иллюстрирование словарных слов. 

Тема 28-29.  Анаграммы и метаграммы.  (2ч.) 

Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм , с авторами, использовавшими в своем 

творчестве анаграммы и метаграммы . Ввод понятий «анаграмма» и «метаграмма». Работа с приме-

рами (Милан- налим, актер- терка). 

Тема 30-31.Шарады и логогрифы (2ч.) 
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Знакомство с происхождением шарад и логогрифов. Составление и разгадывание шарад и логогри-

фов. Иллюстрирование слов- ответов. 

Тема32.  Откуда пришли наши имена. (1ч.) 

Знакомство с происхождением имен. Творческая работа «Нарисуй свое имя». Дидактическая игра 

«Составь имя». 

Тема 33. Занимательное словообразование (1ч.) 

Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», «Какое слово задумано?». Ша-

рады. 

Тема 34. КВН по русскому языку. (1ч.) 

Командное соревнование на проверку знаний по русскому языку. 

Мониторинг и оценка планируемых результатов 

Данная программа предусматривает промежуточные и итоговые формы подведения итогов внеуроч-

ной деятельности. В процессе оценки достижения планируемых результатов будут использованы 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (тестовые материалы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения). 

Система отслеживания и оценивания итоговых результатов проходит через участие их в конкурсах 

и викторинах, проектах, создании портофолио. Портфель индивидуальных образовательных дости-

жений, обучающихся содержит документы и материалы, подтверждающие достижения обучаю-

щихся за период обучения. 

Промежуточный контроль 

Самооценка 

Лист "Мои успехи в изучении темы". 

1. Вначале этого у меня была цель: 

2. Особенно хорошо мне удалось: 

3. В следующий раз я постараюсь сделать лучше: 

4. Свой результат могу оценить так (на выбор) 

Максимальный 

уровень 

      "Превос-

ходно" 

Необыкновенный результат, его 

будет сложно повторить 

Программный 

уровень 

    "От-

лично" 

Очень доволен, так как результат отличается 

от обычного 

Необходимый 

уровень 

  "Хо-

рошо" 

Доволен, похоже на то, что делаю обычно 

"Нор-

мально" 

Цель достигнута, но в следующий раз многое сделаю иначе 
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Материалы проектов, творческих работ, мероприятий могут сопровождаться листом "Самооценка 

творческого дела ". О необходимости и полезности оценивать свои достижения нужно время от вре-

мени напоминать ученикам: "Попробуйте сами оценить свои успехи". "Интересно взглянуть на свои 

достижения?" 

Лист "Самооценка творческого дела" 

1. В начале этого дела у меня была цель: 

2. Особенно хорошо мне удалось: 

3. В следующий раз я постараюсь сделать лучше: 

4. Свой результат могу оценить так (на выбор): 

Максимальный 

уровень 

      "Превосходно" Очень высокий 

результат, его бу-

дет сложно повто-

рить 

Программный 

уровень 

    "Отлично" Очень доволен, так как результат от-

личается от обычного 

Необходимый 

уровень 

  "Хорошо" Доволен, похоже на то, что делаю обычно 

"Нормально" Цель достигнута, но в следующий раз многое сделаю иначе 

Контролирующие материалы по темам курса проводятся в конце изучения каждой темы, позво-

ляют судить о степени достижения планируемых результатов.  

Итоговый контроль 

Опросный лист №1 "Хорошо ли ты знаешь русский язык?" (заполняется в начале курса). 

Чем больше набрана сумма баллов, тем в большей степени у обучающегося выражена направлен-

ность знаний по изучаемому вопросу. 

Опросный лист №2 "Хорошо ли ты знаешь русский язык?» (заполняется в конце курса). 

Показателем положительного изменения в продвижении знаний обучающегося по изучаемому во-

просу являются достижения высокого и среднего уровней. 

Оценка метапредметных результатов Формы подведения итогов 

Конкурс "Тайны русского языка". 

Проект "Крестословица - русская забава". 

Викторина "В мире слов" 

Праздник "Наш родной язык". 

Сборник творческих работ. 
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Программа предусматривает поиск необходимой недостающей информации в энциклопедиях, спра-

вочниках, словарях, книгах, на электронных носителях. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу 3-го класса 

Обучающиеся должны знать: 

• Правила правописания слов с изученными орфограммами. 

• Признаки частей речи (имени существительного, имени прилагательного, местоимения, гла-

гола). 

• Главные члены предложения. 

• Состав слова. 

Обучающиеся должны уметь: 

• Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со словами, приставки – слитно. 

• Разбирать предложения по членам предложения. 

• Обозначать на письме интонацию перечисления. 

• Разбирать слова по составу. 

• Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизно-

симых согласных в корне слова. 

• Писать правильно слова с удвоенными согласными. 

• Определять род, число имен существительных и имен прилагательных. 

• Определять число, время глаголов. 

• Писать НЕ с глаголами. 

• Работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные правила. 

• Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова. 

• Составлять рассказы по картинке. 

Тематическое планирование 

№ Тема занятия 
Кол-во ча-

сов 

1 Сказочное царство слов.   1 

2-3 Путешествие в страну Слов. 2 

4 - 5 Чудесные превращения слов. 2 

6 -7 В гостях у слов - родственников. 2 

8- 9 Добрые слова. 2 

10 Экскурсия в прошлое. Устаревшие слова. 1 

11- 12 Новые слова в русском языке. 2 

13 Встреча с зарубежными друзьями. 1 

14- 15 Синонимы в русском языке. 2 

16 Слова - антонимы. 1 

17 Слова - омонимы. 1 

18 Крылатые слова. 1 

19- 20 В королевстве ошибок. 2 

21-22 В стране Сочинителей. 2 

23-24 Искусство красноречия. 2 

25 Праздник творчества и игры. 1 

26- 27 Трудные слова. 2 

28- 29 Анаграммы и  метаграммы. 2 

30- 31 Шарады и логогрифы. 2 
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32 Откуда пришли наши имена. 1 

33 Занимательное слообразование. 1 

34 КВН по русскому языку. 1 

Итого 34 часа 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» для 

учащихся 3 - 4 класса 

Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности для четвёртого класса «Функциональная грамотность» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования, требованиями к основной образовательной программе 

начального общего образования.  

Программа «Функциональная грамотность» учитывает возрастные, общеучебные и психологические 

особенности младшего школьника.  

Цель программы: создание условий для развития функциональной грамотности.  

Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие способности учащихся к 

осмыслению письменных текстов и рефлексии на них, использования их содержания для достижения 

собственных целей, развития знаний и воз-можностей для активного участия в жизни общества. Оце-

нивается не техника чтения и буквальное понимание текста, а пони-мание и рефлексия на текст, ис-

пользование прочитанного для осуществления жизненных целей. 

Целью изучения блока «Математическая грамотность» является формирование у обучающихся спо-

собности определять и понимать роль математики в мире, в котором они живут, высказывать хорошо 

обоснованные математические суждения и использовать математику так, чтобы удовлетворять в 

настоящем и будущем потребности, присущие созидательному, заинтересованному и мыслящему 

гражданину. 

Целью изучения блока «Финансовая грамотность» является развитие экономического образа мыш-

ления, воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических отношений 

в семье, формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных 

вопросов в области экономики семьи. 

Целью изучения блока «Естественно-научная грамоность» является формирование у обучающихся 

способности использовать естественно-научные знания для выделения в ре-альных ситуациях про-

блем, которые могут быть исследованы и решены с помощью научных методов, для получения вы-

водов, основанных на наблюдениях и экспериментах. Эти выводы необходимы для понимания окру-

жающего мира, тех изменений, которые вносит в него деятельность человека, и для принятия соот-

ветствующих решений. 

Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» предназначена для реа-

лизации в четвёртом классе начальной школы и рассчитана на 34 часа (при 1 часе в неделю). 

В первом полугодии проводятся занятия по формированию читательской и естественно-научной гра-

мотности, во втором полугодии – по формированию математической и финансовой грамотности. 

Если учитель считает необходимым, последовательность проведения занятий можно изменить. 

Содержание программы 

Читательская грамотность (занятия 1-8): научно-познавательные тексты; основная мысль текста, 

тема текста, деление текста на части, составление плана текста; ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного текста, лексическое значение слов; личностная оценка прочитанного. 

Естественно-научная грамотность (занятия 9-16): томат, болгарский перец, картофель, баклажаны, 

лук, капуста, горох, грибы. Работа с понятиями: многолетнее / однолетнее растение, части растений, 

условия и способы размножения, строение плодов, сроки посадки, возможности использования че-

ловеком.  

Финансовая грамотность (занятия 18-25): потребительская корзина, состав потребительской кор-

зины, прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда, страхование и его виды, распро-

дажа, акция, скидка, бонусы, кешбэк, страховые риски, благотворительность, благотворитель, бла-

готворительный фонд. 

Математическая грамотность (занятия 26-33): нахождение значений математических выражений в 

пределах 100000, составление числовых выражений и нахождение их значений, задачи на 
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нахождение суммы; задачи с тройкой величин «цена, количество, стоимость», сравнение различных 

вариантов покупок; нахождение размера скидки на товар, нахождение цены товара со скидкой; чте-

ние и заполнение таблиц, столбчатых и круговых диаграмм, работа с графиками, умение пользо-

ваться калькулятором. 

Планируемые результаты освоения курса 

Программа обеспечивает достижение четвероклассниками следующих личностных, метапредмет-

ных результатов.  

Личностные результаты изучения курса: 

– осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении финансовых про-

блем семьи, принятии решений о семейном бюджете;  

– овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление дохо-

дов 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: 

– осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа над проектами и 

исследованиями;  

– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления информации; 

– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установления анало-

гий и причинно-следственных связей, построения 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; 

– 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, в том числе во внут-

реннем плане; 

– контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполне-

ние; 

– уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 

– оценивать правильность выполнения действий: само-оценка и взаимооценка, знакомство с крите-

риями оценивания. 

Коммуникативные: 

– адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии с поставленными зада-

чами 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). 

Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

– способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением 

для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в соци-

альной жизни; 

– умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

– умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 

– умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в соответствии с постав-

ленной учебной задачей. 

Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная грамотность»: 
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– способность осваивать и использовать естественно-научные знания для распознания и постановки 

вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественно-научных явлений и формулиро-

вания основанных на научных доказательствах выводов; 

–  способность понимать основные особенности естество-знания как формы человеческого познания. 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

– способность формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных кон-

текстах; 

–  способность проводить математические рассуждения; 

–  способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить и предска-

зывать явления;  

–  способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения и принимать 

решения, которые необходимы конструктивному, активному и размышляющему человеку. 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

– понимание и правильное использование финансовых терминов;  

– представление о семейных расходах и доходах;  

– умение проводить простейшие расчеты семейного бюджета; 

– представление о различных видах семейных доходов;  

– представление о различных видах семейных расходов; 

– представление о способах экономии семейного бюджета. 

Оценка достижения планируемых результатов 

Обучение ведется на безотметочной основе. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

• степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий; 

• поведение детей на занятиях: живость, активность, за-интересованность обеспечивают поло-

жительные результаты; 

• результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при выполнении 

которых выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно; 

• косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение качества успеваемо-

сти по математике, русскому языку, окружающему миру, литературному чтению и др 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема Предмет изучения Формируемые умения  

Блок «Читательская грамотность» 

1 Старинная 

женская 

одежда 

Содержание 

научно-познава-

тельного текста. 

– Определять лексическое значение слова; 

– озаглавливать текст; 

– определять тему; 

– определять главную мысль; 

– составлять план в виде вопросов; 

– с помощью текста определять название женской 

одежды; 

– с помощью рисунка вписывать в текст название 

старинной женской одежды; 

– объяснять значение слова; 

– приводить примеры современной женской 

одежды. 

2 Старинные 

женские голов-

ные уборы 

Содержание 

научно-познава-

тельного текста. 

– Определять лексическое значение слова; 

– составлять план, используя слова из текста; 

– объяснять значения слов; 

– определять по описанию названия головных убо-

ров; 

– приводить примеры современных головных убо-

ров. 
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3 Старинная 

мужская 

одежда и го-

ловные уборы 

 

Содержание 

научно-познава-

тельного текста. 

– Определять лексическое значение слова с помо-

щью словаря; 

– отвечать на вопросы по тексту; 

– вписывать пропущенные слова в текст; 

– находить ответ на вопрос в тексте; 

– объяснять значение слова; 

– оформлять план текста; 

– определять с помощью описания название пред-

мета. 

4 Жилище кре-

стьянской се-

мьи на Руси 

Содержание 

научно-познава-

тельного текста. 

– Определять лексическое значение слова с помо-

щью словаря; 

– рассуждать и записывать своё мнение о различии 

между предметами; 

– отвечать на вопросы по тексту; 

– рассуждать, давать определение слова; 

– называть элементы оформления избы. 

5-6 Внутреннее 

убранство и 

предметы оби-

хода русской 

избы 

Содержание 

научно-познава-

тельного текста. 

– Определять лексическое значение слова с помо-

щью словаря; 

– письменно отвечать на вопросы; 

– называть предметы печной утвари; 

– работать с толковым словарём; 

– работать с толкованием слова; 

– рассуждать и записывать своё мнение о предло-

женном выражении; 

– соотносить описание предметов с их рисунками; 

– описывать назначение предметов; 

– составлять обобщающий план. 

7 История по-

суды на Руси 

Содержание 

научно-познава-

тельного текста. 

– Определять лексическое значение слова с помо-

щью словаря; 

– соотносить рисунок и его название; 

– работать с толковым словарём; 

– рассуждать и записывать ответ на вопрос; 

– записывать ответ на вопрос по его началу; 

– определять части предмета, называть их; 

– определять порядок предложений в тексте; 

– дополнять текст по заданному условию. 

8 Какие деньги 

были раньше в 

России 

Содержание 

научно-познава-

тельного текста. 

– Определять лексическое значение слова с помо-

щью Википедии; 

– называть опорные фразы, с помощью которых 

можно дать ответ на вопрос; 

– определять тему текста; 

– составлять план текста; 

– находить информацию в Интернете; 

– записывать названия монет в порядке их возрас-

тания; 

– указывать названия современных денег. 

Блок «Естественно-научная грамотность» 

9 Томат Томат. – Называть части растения; 

–  объяснять, что значит «многогнёздная ягода»; 

– определять горизонтальный и вертикальный 

срез; 

– указывать количество гнёзд; 

– объяснять, почему плоды у помидора – это ягода; 

– называть части плода помидора; 
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– объяснять, что такое пасынок у помидора; 

– работать с таблицей. 

10 Болгарский пе-

рец 

Болгарский перец. – Объяснять, что такое паприка; 

– называть части растения; 

– рассказывать о строении плода перца; 

– определять форму плода перца; 

– рассказывать о строении семени перца; 

– делать выводы на основе полученной информа-

ции. 

11 Картофель Картофель. – Называть части растения; 

– объяснять, чем отличаются плоды картофеля от 

плодов томата; 

– объяснять, какой вывод сделали и почему; 

– объяснять, почему после нарезки картофеля на 

разделочной доске остаются белые следы; 

– объяснять, почему нужно сажать разные сорта 

картофеля; 

– объяснять, что такое крахмалистость; 

– определять срок созревания картофеля; 

– объяснять, почему нельзя использовать в пищу 

позеленевший картофель; 

– называть способы размножения картофеля. 

12 Баклажан. Се-

мейство Паслё-

новые 

Баклажан. – Называть представителей семейства Паслёно-

вые; 

– объяснять, что такое соланин; 

– называть благоприятные условия для прораста-

ния семян; 

– определять условия, необходимые для прораста-

ния семени баклажана;  

– определять глубину посева семян; 

– заполнять таблицу наблюдений за ростом расте-

ний. 

13 Лук Лук. – Называть части лука; 

– называть способы выращивания лука зимой на 

подоконнике; 

– называть этапы выращивания лука; 

– наблюдать за ростом лука и записывать данные в 

таблицу. 

14 Капуста Капуста. – Называть виды капусты; 

– отвечать на вопросы по содержанию текста; 

– называть части капусты; 

– исследовать капусту в разрезе; 

– рассказывать о размножении капусты; 

– проводить опыты с цветной капустой. 

15 Горох Горох. – Рассказывать о строении гороха; 

– рассказывать о строении семени гороха; 

– объяснять, почему горох обладает взрывной си-

лой; 

– определять, что горох является холодостойким 

растением; 

– проводить опыт по проращиванию гороха, срав-

нивать результаты двух опытов. 

16 Грибы Грибы. – Называть части гриба; 

– называть виды грибов; 
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– рассказывать о плесневых грибах; 

– называть грибы-невидимки; 

– проводить опыт по выращиванию плесени; 

– называть грибы-паразиты. 

Творческое занятие 

17 Творческая ра-

бота 

По выбору. – Выбрать тему для творческой работы; 

– выполнять творческую работу; 

– представлять классу творческую работу. 

Блок «Финансовая грамотность» 

18 

-19 

Потребитель-

ская корзина 

Состав потреби-

тельской корзины. 

– Объяснять на доступном для четвероклассника 

уровне, что такое «потребительская корзина»; 

– понимать, почему подсчитывается прожиточная 

корзина для трёх категорий населения; 

– объяснять, почему различается стоимость потре-

бительской корзины в разных регионах нашей 

страны; 

– объяснять, что входит в состав потребительской 

корзины россиянина. 

20 Прожиточный  

минимум 

Назначение про-

житочного мини-

мума. 

– Понимать значение и правильно использовать 

термины «прожиточный минимум», «минималь-

ный размер оплаты труда»; 

– объяснять, на что влияет прожиточный мини-

мум; 

– объяснять, почему различается размер прожи-

точного минимума в разных регионах нашей 

страны; 

– объяснять, почему различается размер прожи-

точного минимума для разных категорий населе-

ния нашей страны. 

21 Инфляция Инфляция. – Понимать значение и правильно использовать 

термины «прожиточный минимум», «инфляция»; 

– анализировать данные, представленные в виде 

гистограммы; 

– называть уровни инфляции; 

– понимать значение инфляции для экономики. 

22 

- 

23 

Распродажи, 

скидки, бонусы 

Акции, распро-

дажа, скидки, бо-

нусы, кешбэк. 

– Понимать значение и правильно использовать 

термины: «распродажа», «скидка», «бонусная про-

грамма», «программа лояльности», «бонусы», 

«кешбэк»; 

– понимать, что все акции, проводимые торговыми 

точками, предназначены для увеличения доходов 

магазинов и привлечения покупателя; 

– понимать, что чем больше процент скидки, тем 

меньше мы платим за товар; 

– формировать навыки грамотного покупателя. 

24 Благотвори-

тельность 

Благотворитель-

ность. 

– Понимать значение и правильно использовать 

термины «благотворительность», «благотвори-

тельный фонд»; 

– называть группы населения, которые могут нуж-

даться в благотворительной помощи; 

– объяснять необходимость оказания благотвори-

тельной помощи тем, кто в ней нуждается. 

25 Страхование Виды страхования. – Понимать значение и правильно использовать 

термины «страхование», «страховка», «полис»; 
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– называть виды страхования; 

– называть различные страховые риски. 

Блок «Математическая грамотность» 

26 В бассейне Расписание заня-

тий, выгодная по-

купка. 

– Анализировать расписание занятий с целью 

определения свой занятости; 

– решать задачи на определение стоимости по-

купки; 

– определять, какая из двух покупок является бо-

лее выгодной; 

– решать задачи на определение скорости плава-

ния; 

– решать логические задачи. 

27-

28 

Делаем ремонт Смета ремонта, 

расчёт стоимости 

строительных ма-

териалов. 

– Понимать, что такое «смета»; 

– решать задачи на расчёт количества необходи-

мого материала для ремонта кухни; 

– решать задачи на расчёт стоимости необходи-

мого материала для ремонта кухни; 

– читать простые чертежи и наносить на них из-

вестные размеры. 

29 Праздничный 

торт 

Рецепт торта, за-

дачи на тройку ве-

личин «цена, коли-

чество, стои-

мость». 

– Работать с таблицами; 

– подсчитывать стоимость продуктов для торта; 

– определять, какие продукты выгоднее купить для 

того, чтобы уменьшить стоимость затрат на приго-

товление торта; 

– сравнивать цену различных товаров, выполняя 

необходимые преобразования; 

– использовать полученные умения и навыки в 

практической жизни. 

30 Обустраиваем  

участок 

Расходы на обу-

стройство участка, 

площадь и пери-

метр 

– Читать простой чертеж и определять его мас-

штаб; 

– находить площадь и периметр участка и по-

строек на нём; 

– решать задачи с тройкой величин «цена, количе-

ство, стоимость»; 

– использовать полученные умения и навыки в 

практической жизни. 

31-

32 

Поход в кино 

 

Расходы на поход 

в кино. 

– Находить заданные временные промежутки с по-

мощью календаря; 

– решать задачи с тройкой величин «цена, количе-

ство, стоимость»; 

– использовать полученные умения и навыки в 

практической жизни. 

33 Отправляемся 

в путешествие 

Расходы на путе-

шествие. 

– Находить заданные временные промежутки с по-

мощью календаря; 

– решать задачи с тройкой величин «цена, количе-

ство, стоимость»; 

– использовать полученные умения и навыки в 

практической жизни. 

Творческая работа 

34 Составляем 

словарик по 

финансовой 

грамотности 

Понятия по финан-

совой грамотно-

сти, изученные в 1-

4 классах. 

– Понимать значение и правильно использовать 

финансовые термины; 

– иллюстрировать изученные понятия; 

– составлять математические задачи с изученными 

финансовыми терминами; 
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– работать самостоятельно и в парах; 

– планировать и корректировать свои действия в 

соответствии с поставленной учебной задачей. 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» для уча-

щихся 2 – 3 классы (общеинтеллектуальное направление) 

 

Пояснительная завписка. 

 Рабочая программа внеурочной деятельности начального общего образования «Функциональная 

грамотность» разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО на основе авторских программ 

внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному направлению «Грамотный читатель. Смысло-

вое чтение» Н.А. Антошина (Сборник рабочих программ внеурочной деятельности начального, ос-

новного и среднего образования: учебное пособие для общеобразоват. организаций. М.: Про-

свещение, 2020.), «Финансовая грамотность» Ю.Н. Корлюговой (Учебная программа. 2-4 классы об-

щеобразоват. орг. 

/Ю.Н. Корлюгова.- М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.), 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвер-

ждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2010 г. № 

373 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 года № 986, 

зарегистрированный Минюстом России 3 февраля 2011 года № 19682 «Об утверждении федераль-

ных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного про-

цесса и оборудования учебных помещений» 

Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 

03.03.2011 № 19993) 

Письмо Департамента общего образования Министерства образования и  науки Российской Федера-

ции от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении феде-

рального государственного образовательного стандарта общего образования». 

Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04 «О реализации курсов вне-

урочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий». 

Назначение программы. 

Изменения в мире задали новые параметры обучения и воспитания, потребовали кардинального пе-

ресмотра целей, результатов образования, традиционных методов преподавания, систем оценки до-

стигнутых результатов. 

Человек должен быть функционально грамотным. 

Функциональная грамотность есть определенный уровень знаний, умений и навыков, обеспечиваю-

щих нормальное функционирование личности в системе социальных отношений. т.е. ее смысл со-

стоит в приближении образовательной деятельности к жизни. Сущность функциональной грамотно-

сти состоит в способности личности самостоятельно осуществлять учебную деятельность и приме-

нять приобретенные знания, умения и навыки для решения жизненных задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

Актуальность программы 

Мы живем в эпоху революции средств коммуникации, которая меняет наш образ жизни, общения и 

мышления. Мир наших детей не будет похож на мир предыдущих поколений, будущее во многом 

зависит от их способностей, понимать и воспринимать новые концепции, делать правильный выбор, 

а также учиться и уметь адаптироваться к изменяющимся условиям в течение всей своей жизни. В 

условиях активных социальных, политических и экономических изменений, постоянно растущего 

потока информации, появления все новых профессий и 
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отраслей производства, человеку необходима способность ориентироваться в ситуации (профессио-

нальной, учебной, бытовой), выбирать и реализовывать на практике адекватные способы получения 

информации, то есть быть информационно грамотной личностью. Требования стандарта таковы, что 

наряду с традиционным понятием «грамотность», появилось понятие «функциональная грамот-

ность». Функциональная грамотность – способность человека вступать в отношения с внешней сре-

дой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. В отличие от элементарной 

грамотности как способности личности читать, понимать, составлять простые короткие тексты и осу-

ществлять простейшие арифметические действия, функциональная грамотность есть атомарный 

уровень знаний, умений и навыков, обеспечивающий нормальное функционирование личности в си-

стеме социальных отношений, который считается минимально необходимым для осуществления 

жизнедеятельности личности в конкретной культурной среде. Основы функциональной грамотности 

закладываются в начальной школе, где идет интенсивное обучение различным видам речевой дея-

тельности – письму и чтению, говорению и слушанию. 

Возрастная группа обучающихся, на которых ориентированы занятия. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы внеурочной 

деятельности 8 - 10 лет. Сроки реализации программы внеурочной деятельности – 3 года. 

Объём часов, отпущенных на занятия 102 часа: 2 класс- 34 ч, 3 класс - 34 часа, 4 класс - 34 часа, 

продолжительность одного занятия 40 минут. 

Цель программы внеурочной деятельности: развитие основ функциональной грамотности. В каче-

стве основных составляющих функциональной грамотности выделяют: математическую грамот-

ность, читательскую грамотность, естественно - научную грамотность, финансовую грамотность. 

Формирование функционально грамотных людей – одна из важнейших задач современной школы. 

Сущность функциональной грамотности состоит в способности личности самостоятельно осуществ-

лять учебную деятельность и применять приобретенные знания, умения и навыки для решения жиз-

ненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

Основы функциональной грамотности закладываются в начальных классах, где идет интенсивное 

обучение различным видам речевой деятельности – чтению и письму, говорению и слушанию. 

Задачи программы: 

формировать умение читать тексты с использованием трёх этапов работы с текстом; совершенство-

вать культуру чтения, интерес и мотивацию к чтению книг; 

находить и извлекать информацию из различных текстов; 

применять извлеченную из текста информацию для решения разного рода проблем; 

развивать   у  детей  способность самостоятельного мышления в процессе обсуждения про-

читанного; 

обеспечить усвоение ряда понятий технологии: «прогнозирование», «диалог с автором», «коммен-

тированное чтение» и др.; 

воспитывать в детях любовь к добру, к благородным, бескорыстным поступ-

кам, к природе, науке и искусству; 

учить детей уважать всякий честный труд, талант, гений; 

поселить в детях сознание солидарности каждого отдельного человека с родиной, человечеством и 

желание быть им полезным; 

приобщать детей и родителей к проектной деятельности. 

Формы и методы работы. 

Формами организации занятий по программе внеурочной деятельности 

«Функциональная грамотность» являются: 

литературные игры, 

литературные гостиные, 

КВНы, 

конкурсы-кроссворды, 

библиотечные уроки, 

путешествия по страницам книг, решение проектных задач, 

экскурсии 

проекты, 

опыты, 
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олимпиады, 

практические работы, 

ребусы и т.д. 

На занятиях предполагается практическая работа с разными типами книг, детскими периодическими 

и электронными изданиями, проведение опытов, практических работ по математике, окружающему 

миру. Все формы проведения занятий по программе внеурочной деятельности «Функциональная гра-

мотность» предусматривают широкое использование различных демонстрационных материалов: 

портретов писателей, поэтов; 

репродукций картин в соответствии с содержанием программы; 

художественных фотографий в соответствии с содержанием программы; 

иллюстраций к литературным произведениям; 

опыты по естествознанию. 

Для реализации программы используются современные образовательные технологии деятельност-

ного подхода: исследовательская и проектная, технологии развития критического мышления, техно-

логия создания учебных ситуаций. 

Согласно стратегии новых федеральных стандартов необходимо учить детей работать в сотрудниче-

стве: предполагаются работы в парах, в группах, а также индивидуальное исполнение. 

Во 2 классе программа знакомит детей с читательской грамотностью и формирует технику чтения. 

В 3 классе в программу включены модули «Читательская грамотность», 

«Математическая грамотность», «Естественно - научная грамотность». 

Математическая грамотность – это способность человека определять и понимать роль математики в 

мире, в котором он живёт, высказывать обоснованные математические суждения и использовать ма-

тематику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие созидательному, 

заинтересованному и мыслящему гражданину. 

Обучающиеся, овладевшие математической грамотностью, способны: 

распознавать проблемы, которые возникают в окружающей действительности и могут быть решены 

средствами математики; 

формулировать эти проблемы на языке математики; 

решать проблемы, используя математические факты и методы; 

анализировать использованные методы решения; 

интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы; 

формулировать и записывать результаты решения. 

Естественнонаучная грамотность – это способность человека занимать активную гражданскую по-

зицию по вопросам, связанным с естественными науками, и его готовность интересоваться есте-

ственнонаучными идеями. 

Обучающиеся, овладевшие естественнонаучной грамотностью, способны: 

использовать естественнонаучные знания, 

выявлять проблемы, делать обоснованные выводы, необходимые для понимания окружающего мира 

и тех изменений, которые вносит в него деятельность человека, и для принятия соответствующих 

решений; 

строить развернутые высказывания; 

устанавливать надежность информации; 

сотрудничать. 

В 4 классе в программу добавляется модуль «Финансовая грамотность». Целью изучения курса «Фи-

нансовая грамотность» являются: 

закладывать основы экономического образа мышления; 

воспитывать ответственность и нравственное поведение в области экономических отношений в се-

мье; 

формировать опыт применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов 

в области экономики семьи. 

В 4 классе на каждый модуль отводится одна учебная четверть. 1 четверть - модуль «Читательская 

грамотность». 

четверть - модуль «Математическая грамотность». 
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четверть - модуль «Естественнонаучная грамотность». 4 четверть - модуль «Финансовая грамот-

ность». 

Программа предполагает поэтапное развитие различных умений, составляющих основу функцио-

нальной грамотности. 

В 3 - 4 классах обучающиеся учатся находить и извлекать информацию различного предметного со-

держания из текстов, схем, рисунков, таблиц, диаграмм, представленных как на бумажных, так и 

электронных носителях. Используются тексты различные по оформлению, стилистике, форме. Ин-

формация представлена в различном контексте (семья, дом, друзья, природа, учеба, работа и произ-

водство, общество и др.). 

Метапредметные и предметные результаты 

 

Читательская гра-

мотность 

Математическая гра-

мотность 

Естественнонаучная гра-

мотность 

Финансовая грамотность 

Находит и извле-

кает информацию 

изразличных тек-

стов 

Находит и извлекает 

Математическую ин-

формацию в различ-

ном контексте 

Находит и извлекает 

информацию  о есте-

ственнонаучных явлениях 

из различных текстов 

Находит и извлекает 

Финансовую информа-

цию в различном контек-

сте 

Личностные 

Читательская 

грамотность 

Математическая 

грамотность 

Естественнонаучная 

грамотность 

Финансовая 

грамотность 

енивает содержание 

прочитанного с пози-

ции норм морали и 

общечеловеческих цен-

ностей; формулирует 

собственную позицию

 по отношению к 

прочитанному форму-

лирует собственную 

Объясняет граждан-

скую позицию в кон-

кретных ситуациях об-

щественной жизни на 

основе математических 

знаний с позиции норм 

морали и обще-

человечески х ценно-

стей 

Объясняет гражданскую 

Позицию в конкретных 

ситуациях общественной 

жизни  на основе есте-

ственнонаучны х знаний с 

позиции норм, морали и 

общечеловеческих ценно-

стей 

Оценивает финан-

совые 

Действия в конкрет-

ных 

Ситуациях с пози-

циинорм морали

 и 

общечеловеческих 

ценностей, прав и 

обязанностей граж-

данина 

страны 

 

Содержание курса. 2 класс 

Раздел 1. Настоящий читатель (10 ч) 

Кого можно считать настоящим читателем? Представление о настоящем читателе. Любимая книга. 

Обложка любимой книжки. Книги С.Я. Маршака, С.В. Михалкова и др. Экскурсия в библиотеку. 

Карточки, стеллажи, разделители книг. Алфавитный порядок расстановки книг. Правила поведения 

в библиотеке. Книги-«калеки», 

«лечение книг». Домашняя библиотека. Личная библиотека. Члены семьи – собиратели книг. Насто-

ящий читатель много читает. Лента времени для учёта длительности чтения. Писатели и их книги. 

Портреты писателей. Быстрое чтение. Получение информации. Проверка скорости и качества чте-

ния. Читаем всё, что задано. Особенности чтения текстов математических задач. Чтение текстов из 

учебника русского языка и окружающего мира. Сходство и различие текстов разных предметов. 

Творческая работа «Твоё представление о настоящем читателе». Выражение своей позиции в сочи-

нении, рисунке или аппликации. 

Раздел 2. Технология продуктивного чтения (17 ч) 

Продуктивное чтение – что это? Высказывание предположений. Опрос взрослых друзей, однокласс-

ников. Запись ответов. Продуктивное чтение и значение слова 

«продукт». Глубокое восприятие и понимание текста. Восприятие – активное включение человека в 

чтение. Читаем и переживаем. Читаем и реагируем на прочитанное: грустим, удивляемся, радуемся 

– испытываем эмоции. Технология – последовательность этапов (шагов) при чтении 
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Раздел 3. Проект «Дружим с книгой» (7 ч) 

Обсуждение общей темы. Уточнение, выбор под тем проекта: «Электронная книга будущего», «Са-

мая фантастическая книга», «Книги о детях» и т.д. Участие и помощь родителей. Составление плана 

работы над проектом. Подготовка проекта. Сбор информации. Работа с картотекой, с источниками. 

Выполнение проекта. Фиксация хода работы над проектом. Плакат для защиты проекта. Подготовка 

презентации к защите проекта. Защита проекта. Обобщение знаний в ходе праздника 

«Я – настоящий читатель!». 

класс 

Модуль «Основы читательской грамотности». (12 ч) 

Определение основной темы в фольклорном произведении. Пословицы, поговорки как источник ин-

формации. Сопоставление содержания текстов разговорного стиля. Личная ситуация в текстах. Ра-

бота с текстом: как выделить главную мысль текста или его частей? 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение. Работа над различными типами текстов. 

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» ( 11 ч) 

Изучать природу – значит любить и охранять её. Науки о природе. Как изучают природу. Наблюде-

ния в природе, описание живых объектов. 

Условия, в которых мы живем. Солнце - источник тепла и света на Земле. Климат и сезоны года. 

Сезонные явления нашей местности. Особенности весны, лета, осени, зимы. Неблагоприятные и не-

обычные явления природы. Как уменьшить влияние опасных явлений погоды на природу родного 

края. Условия жизни в горах, в лесу, в городе. Как сделать воздух в городе чище. Вода - это жизнь. 

Природные родники и их охрана. 

Кто и как живет рядом с нами. Свет, тепло, влага в жизни растений. Нужны ли комнатные растения 

в доме. Чужестранные пришельцы на подоконнике - что мы о них знаем. Почему надо беречь и охра-

нять растения. Растения Красной книги. Грибы - удивительное царство. Грибы ядовитые и съедоб-

ные. Где растут лишайники, о чем они могут рассказать. Многообразие животных родного края. Ка-

кие рыбы встречаются в водоемах края. Аквариумные рыбы - что мы знаем о них. Почему лягушка 

- земноводное животное. Как дышит, чем питается лягушка. Почему надо охранять земноводных. 

Древние ящеры и современные ящерицы. Почему птицы - пернатые. Перелетные, зимующие и кочу-

ющие птицы края. Как помочь птицам зимой. Охрана и привлечение птиц. Млекопитающие родного 

края. Домашние животные. Кормление и уход за ними. Кто и как живет в почве? Что надо знать о 

бактериях. Почему надо поддерживать чистоту в доме и соблюдать правила личной гигиены. Зави-

симость человека от природы. Пищевые, лекарственные, ядовитые растения. Культурные растения. 

Охота в истории людей. Природа - источник сил, вдохновения и оздоровления. Отрицательное воз-

действие человека на природу. Человек - звено в цепи взаимосвязей в природе. Почему надо соблю-

дать 

правила поведения в природе. Что охраняют в заповедниках и заказниках Самарской области. Охра-

нять природу - значит охранять здоровье. 

Выясняем, что такое экология. Экология - наука о связях между живыми существами и окружающей 

их средой, между человеком и природой. Организм и окружающая среда. Простейшая квалификация 

экологических связей. 

Модуль «Основы математической грамотности». (11 ч) 

«Удивительный мир чисел». 

История развития математики. Из истории чисел и цифр. Интересные приёмы устного счёта. Виды 

цифр. Римская нумерация. Римские цифры от 1 до 50. Единицы времени: час, минута, сутки, месяц. 

Работа с часами (циферблат с римскими цифрами), с календарем (запись даты рождения с использо-

ванием римских цифр в обозначении месяца, запись знаменательных дат). 

Ребус. Правила разгадывания ребусов: прибавление при чтении буквы «у», прибавление при чтении 

предлогов «за» или «перед», добавление при чтении слога 

«по», прибавление при чтении предлога «с». Что такое математический ребус. Решение математиче-

ских ребусов. Монеты в 1р., 2р., 5р., 10.р, 1к., 5к.,10к. Купюры в 10р., 50р. Размен монет и купюр. 

Оплата проезда. 

«Мир занимательных задач». 
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Последовательность «шагов» (алгоритм) решения задач. Выбор необходимой информации, содержа-

щей в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. Ориентировка в 

тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел (величин). 

Задачи с некорректными данными, с избыточным составом условия. Задачи на оперирование поня-

тиями «все», «некоторые», «отдельные». 

Задачи на установления сходства и соответствия. Задачи на установление временных, простран-

ственных и функциональных отношений. 

Задачи на комбинированные действия. Задачи на активный перебор вариантов отношений. Выбор 

наиболее эффективных способов решения. 

Первые шаги в геометрии. Простейшие геометрические фигуры. 

класс 

Модуль «Основы читательской грамотности». (9 ч) Раздел 1. 

Определение основной темы и главной мысли в произведении. Определение авторской позиции в 

художественном тексте. Рассказы современных писателей: Е. Велтистов «Мальчик из чемодана», 

«Миллион и один день каникул». Е В. Медведев 

«Баранкин, будь человеком» и др. 

Раздел 2. 

Работа с текстом: как понимать информацию, содержащуюся в тексте, как преобразовывать тексто-

вую информацию с учётом цели дальнейшего использования. Ориентироваться в содержании текста, 

отвечать на вопросы, используя явно заданную в тексте информацию. Типы текстов: текст-повест-

вование, описание рассуждение. Практическая работа с текстами разных жанров. Учебный текст как 

источник информации. Интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно за-

данную информацию. 

Поиск ошибок в предложенном тексте. Составление плана на основе исходного текста. Оценивать 

достоверность предложенной информации, высказывать оценочные суждения на основе текста. Со-

здавать собственные тексты, применять информацию из текста при решении учебно-практических 

задач. 

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности». (8 ч) Раздел 1. 

Движение и взаимодействие частиц. Признаки химических реакций. 

Воздух и его свойства. Углекислый  газ в природе  и  его значе-

ние. Вода. Уникальность воды. Почвы и их свойства. 

Раздел 2. 

Земля, внутреннее строение Земли. Знакомство с минералами, горной породой и рудой. Уникаль-

ность планеты Земля. Условия для существования жизни на Земле. Свойства живых организмов. 

Модуль «Основы математической грамотности». ( 8 ч) Раздел 1. 

Применение чисел и действий над ними. Счет и десятичная система счисления. 

Раздел 2. 

Сюжетные задачи, решаемые с конца. Задачи на взвешивание. Логические задачи: задачи о «мудре-

цах», о лжецах и тех, кто всегда говорит правду. 

Раздел 3. 

Наглядная геометрия. Задачи на разрезание и перекраивание. Разбиение объекта на части и состав-

ление модели. 

Раздел 4. 

Комбинаторные задачи. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Модуль: «Основы финансовой грамотности». (9 ч) Раздел 1. 

Как появились деньги. Что могут деньги. Деньги в разных странах. Деньги настоящие и ненастоя-

щие. 

Раздел 2. 

Как разумно делать покупки. Кто такие мошенники. Раздел 3. Личные деньги. Сколько стоит «своё 

дело». 3.Тематическое планирование. 

класс 
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№ п/п Содержание Теоретические 

часы 

Практические 

часы 

Всего часов 

1 Раздел 1. Настоящий чита-

тель 

- 10 10 

2 Раздел  2. Технология 

продуктивного чтения 

- 17 17 

3 Раздел 3. Проект 

«Дружим с книгой» 

- 7 7 

4 Итого  34 34 

класс 

Модуль «Основы читательской грамотности» 

 

№п/п Тема занятия Всего часов, 

1 час в 

неделю 

Теория Практика 

1 Определение 

основной темы в фоль-

клорном произведении. 

Пловицы, поговорки как ис-

точник 

информации. 

1  1 

     

 

 

Планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) 

Предметные: 

знать правила пользования библиотекой; 

знать основные элементы книги (титульный лист, оглавление, предисловие, аннотация, послесловие, 

форзац); 

уметь самостоятельно определять жанр книги (художественная, научно- популярная, 

справочная), 

2-3 Сопоставление 

содержания текстов 

разговорного стиля. 

2 1 1 

4-6 Работа с текстом: как 

выделить главную 

мысль текста или его 

частей? 

3 0,5 2,5 

7 Типы текстов: текст- 

описание. 

1  1 

8 Типы текстов: текст- 

повествование. 

1  1 

9 Типы текстов: текст- 

рассуждение. 

1  1 

10-12 Работа со сплошным 

текстом. 

3  3 

 Итого 12 1,5 9,5 
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иметь представление о различных видах литературы и использовать для решения познавательных и 

коммуникативных задач научно-популярную литературу, периодические издания для младших 

школьников; 

знать основные этапы развития книжного дела, исторический процесс формирования 

внешнего вида книги и ее структуры; 

понимать значение терминов, определенных программой; 

знать рациональные приемы и способы самостоятельного поиска информации в соответствии с воз-

никающими в ходе обучения задачами; 

овладеть методами аналитико–синтетической переработки информации; 

изучать и практически использовать технологии подготовки и оформления результатов самостоя-

тельной учебной и познавательной работы; 

ориентироваться в информационной среде библиотеки и Интернета, 

уметь критически оценить и обработать найденную информацию; 

уметь оформить и представить результаты самостоятельной работы. 

Метапредметные 

Познавательные универсальные учебные действия Обучающийся научится: 

осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебной задачи; 

высказываться в устной и письменной формах; 

владеть основами смыслового чтения текста; 

анализировать объекты, выделять главное; 

осуществлять синтез (целое из частей); 

проводить сравнение, классификацию по разным критериям; Обучающийся получит возможность 

научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с поставленной задачей с ис-

пользованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных свя-

зей; 

использованию навыки поиска и анализа информации в основном учебном процессе и повседневной 

практике взаимодействия с миром. 

ориентироваться в книге (титул, содержание, оглавление), в словарях; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные универсальные учебные действия Обучающийся научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать свои действия; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

адекватно воспринимать оценку педагога- библиотекаря; 

различать способ и результат действия; 

оценивать свои действия на уровне ретро-оценки; 

вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета 

сделанных ошибок; 

выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. Обучающийся получит возможность 

научиться: 

проявлять познавательную инициативу; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи; 

определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. Коммуникативные уни-

версальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться, приходить к общему решению; 

соблюдать корректность в высказываниях; 

задавать вопросы по существу. 
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Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» 

 

№п/п Тема занятия Всего часов, 

1 час в неделю 

Теория Практика 

1 Изучение природы. 1 0,5 0,5 

2-3 Условия, в которых 

мы живем 

2 1 1 

4-9 Кто и как живет рядом с 

нами. 

6 2 4 

10 Выясняем, что такое 

экология. 

1 0,5 0,5 

11 Проведение 

рубежной аттестации. 

1  1 

 Итого 11 4 7 

Модуль «Основы математической грамотности» 

 

№п/п Тема занятия Всего часов, 

1 час в неделю 

Теория  

Практика 

1-3 Удивительный мир 

чисел» 

3 1 2 

4-8 Мир занимательных 

задач 

5 2 3 

9-10 Первые шаги в геометрии. 

Простейшие 

геометрические фигуры. 

2 1 1 

11 Итоговый 

мониторинг. 

1  1 

 Итого 11 4 7 

класс 

Модуль «Основы читательской грамотности»  

Модуль «Основы читательской грамотности» 

 

№п/п Тема занятия Всего часов, 

1 час в 

неделю 

Теория Практика 

1-2 Определение 

основной темы и главной 

мысли в произведении. 

Определение 

авторской позиции в ху-

дожественном 

тексте. 

2 0,5 1,5 

3-4 Работа с текстом. Как по-

нимать 

информацию, 

содержащуюся 

 в тексте, как 

преобразовывать тексто-

вую 

информацию  с 

учётом цели даль-

нейшего 

2 0,5 1,5 
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использования. 

5 Работа с текстом. Типы 

текстов: текст- повество-

вание, 

описание 

рассуждение 

1 0,5 0,5 

6 Учебный текст как 

источник 

информации. 

1 0,5 0,5 

7 Составление плана на 

основе исходного текста. 

1  1 

8 Создавать 

собственные тексты, при-

менять 

информацию из текста 

при решении учебно-

практических 

задач. 

1  1 

9 Проведение рубежной ат-

тестации. 

1  1 

 Итого 9 2 7 

 

Планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) 

Предметные: 

знать правила пользования библиотекой; 

знать основные элементы книги (титульный лист, оглавление, предисловие, аннотация, послесловие, 

форзац); 

уметь самостоятельно определять жанр книги (художественная, научно- популярная, 

справочная); 

иметь представление о различных видах литературы; 

использовать для решения познавательных и коммуникативных задач справочную, 

научно-популярную литературу, периодические издания для младших школьников; 

знать основные этапы развития книжного дела, исторический процесс формирования 

внешнего вида книги и ее структуры; 

понимать значение терминов, определенных программой; 

знать рациональные приемы и способы самостоятельного поиска информации в соответствии с воз-

никающими в ходе обучения задачами; 

овладеть методами аналитико–синтетической переработки информации; 

знать  и практически применять технологии подготовки и оформления результатов 

самостоятельной учебной и познавательной работы; 

ориентироваться в информационной среде библиотеки и Интернета, 

уметь критически оценивать и обрабатывать найденную информацию; 

уметь оформить и представить результаты самостоятельной работы. 

Метапредметные 

Познавательные универсальные учебные действия Обучающийся научится: 
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осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебной задачи; 

высказываться в устной и письменной формах; 

владеть основами смыслового чтения текста; 

анализировать объекты, выделять главное; 

осуществлять синтез (целое из частей); 

проводить сравнение, классификацию по разным критериям; Обучающийся получит возможность 

научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации в соответствии поставленной задачей с использова-

нием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных связей; 

использованию навыки поиска и анализа информации в основном учебном процессе и повседневной 

практике взаимодействия с миром ориентироваться в книге (титул, содержание, оглавление), в сло-

варях; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; Регулятивные универсальные учебные 

действия 

Обучающийся научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать свои действия; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

адекватно воспринимать оценку педагога- библиотекаря; 

различать способ и результат действия; 

оценивать свои действия на уровне ретро-оценки; 

вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. Обучающийся получит возможность 

научиться: 

проявлять познавательную инициативу; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; Коммуникативные уни-

версальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться, приходить к общему решению; 

соблюдать корректность в высказываниях; 

задавать вопросы по существу. 

Модуль «Основы математической грамотности» 

 

№п/п Тема занятия Всего часов, 

1 час в 

неделю 

Теория Практика 

1 Применение чисел и дей-

ствий над ними. Счет и 

десятичная 

система счисления. 

1 0,5 0,5 

2 Сюжетные задачи, 

решаемые с конца. 

1  1 

3 Задачи на 

взвешивание. 

1  1 

4 Логические задачи: за-

дачи о «мудрецах», о лже-

цах и тех, кто всегда го-

ворит 

1  1 
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правду. 

5 Наглядная геометрия. За-

дачи на разрезание и пе-

рекраивание. Разбиение 

объекта на части и состав-

ление 

модели. 

1 0,5 0,5 

6-7 Комбинаторные 

задачи. 

2 1 1 

 Представление 

данных в виде 

таблиц, диаграмм, 

графиков. 

   

8 Проведение 

рубежной аттестации. 

1  1 

  8 2 6 

Планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) 

Личностными результатами изучения данной внеурочной деятельности являются: 

развивать любознательность, сообразительность при выполнении разнообразных заданий проблем-

ного и эвристического характера; 

развивать внимательность, настойчивость, целеустремленность, умения преодолевать трудности – 

качеств весьма важных в практической 

деятельности любого человека; 

воспитывать чувства справедливости, ответственности; 

развивать самостоятельность суждений, независимость и нестандартность мышления. 

Метапредметные: 

сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения конкретного 

задания. 

Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового кроссворда; 

использовать его в ходе самостоятельной работы. 

применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с числовыми го-

ловоломками. 

анализировать правила игры. 

действовать в соответствии с заданными правилами. 

включаться в групповую работу. 

участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и аргументиро-

вать его. 

Выполнять пробное учебное действие фиксировать индивидуальное затруднение в пробном 

действии. 

аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать критерии 

для обоснования своего суждения. 

сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 

контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. Предметные результаты: 

использовать приобретённые математические знания для описания и объяснения окружающих пред-

метов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и пространственных отношений. 

овладеть основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного 

представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгорит-

мов. 
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уметь выполнять устно строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изобра-

жать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, цепочками, 

представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

приобрести первоначальные навыки работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать 

с меню, находить информацию по заданной теме). 

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» 

 

№п/п Тема занятия Всего часов, 1 

час в 

неделю 

Теория Практика 

1 Движение и 

взаимодействие частиц. 

Признаки 

химических реакций. 

1 0,5 0,5 

2 Воздух и его 

свойства. 

1 0,5 0,5 

3 Углекислый газ в 

природе и его значение 

1 0,5 0,5 

4 Вода. Уникальность 

воды. 

1 0,5 0,5 

5 Почвы и их свойства. 1 0,5 0,5 

6 Земля, внутреннее строе-

ние Земли. 

Знакомство с 

минералами, горной по-

родой и рудой. 

1 0,5 0,5 

7 Уникальность планеты 

Земля. 

Условия для 

существования жизни на 

Земле. Свойства 

живых организмов. 

1 0,5 0,5 

8 Проведение 

рубежной аттестации. 

1 0,5 0,5 

 Итого 8 4 4 

Модуль: «Основы финансовой грамотности» 

 

№п/п Тема занятия Всего 

часов, 1 час в 

неделю 

Теория Практика 

1 Как появились деньги? 

Что могут деньги? 

1 0,5 0,5 

2 Деньги в разных 

странах 

1  1 

3 Деньги настоящие и 

ненастоящие 

1  1 

4 Как разумно делать 

покупки? 

1  1 

5 Кто такие мошенники? 1 0,5 0,5 

6 Личные деньги 1  1 
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7 Сколько стоит «своё 

дело»? 

1 Понятие «своё 

дело». Игра « 

Экономические 

загадки». 

 

8 Проведение рубежной 

аттестации. 

1 Комплексная 

работа. 

 

 

Планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) 

Предметные: 

знать правила пользования библиотекой; 

знать основные элементы книги (титульный лист, оглавление, предисловие, аннотация, послесловие, 

форзац); 

уметь самостоятельно определять жанр книги (художественная, научно- популярная, 

справочная); 

иметь представление о различных видах литературы; 

использовать для решения познавательных и коммуникативных задач справоч-

ную, 

научно-популярную литературу, периодические издания для младших школьников; 

знать основные этапы развития книжного дела, исторический процесс формирования 

внешнего вида книги и ее структуры; 

понимать значение терминов, определенных программой; 

знать рациональные приемы и способы самостоятельного поиска информации в соответствии с воз-

никающими в ходе обучения задачами; 

овладеть методами аналитико–синтетической переработки информации; 

знать  и практически применять технологии подготовки и оформления результатов 

самостоятельной учебной и познавательной работы; 

ориентироваться в информационной среде библиотеки и Интернета, 

уметь критически оценивать и обрабатывать найденную информацию; 

уметь оформить и представить результаты самостоятельной работы. 

Метапредметные 

Познавательные универсальные учебные действия Обучающийся научится: 

осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебной задачи; 

высказываться в устной и письменной формах; 

владеть основами смыслового чтения текста; 

анализировать объекты, выделять главное; 

осуществлять синтез (целое из частей); 

проводить сравнение, классификацию по разным критериям; Обучающийся получит возможность 

научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации в соответствии поставленной задачей с использова-

нием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных связей; 

использованию навыки поиска и анализа информации в основном учебном процессе и повседневной 

практике взаимодействия с миром ориентироваться в книге (титул, содержание, оглавление), в сло-

варях; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; Регулятивные универсальные учебные 

действия 

Обучающийся научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать свои действия; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

адекватно воспринимать оценку педагога- библиотекаря; 

различать способ и результат действия; 
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оценивать свои действия на уровне ретро-оценки; 

вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. Обучающийся получит возможность 

научиться: 

проявлять познавательную инициативу; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; Коммуникативные уни-

версальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться, приходить к общему решению; 

соблюдать корректность в высказываниях; 

задавать вопросы по существу. 

Модуль «Основы математической грамотности» 

 

№п/п Тема занятия Всего часов, 

1 час в 

неделю 

Теория Практика 

1 Применение чисел и дей-

ствий над ними. Счет и де-

сятичная 

система счисления. 

1 0,5 0,5 

2 Сюжетные задачи, 

решаемые с конца. 

1  1 

3 Задачи на 

взвешивание. 

1  1 

4 Логические задачи: задачи о 

«мудрецах», о лжецах и тех, 

кто всегда говорит 

правду. 

1  1 

5 Наглядная геометрия. За-

дачи на разрезание и пере-

краивание. Разбиение объ-

екта на части и составление 

модели. 

1 0,5 0,5 

6-7 Комбинаторные 

задачи. 

2 1 1 

 Представление данных в 

виде таблиц, диаграмм, гра-

фиков. 

   

8 Проведение 

рубежной аттестации. 

1  1 

  8 2 6 

Планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) 

Личностными результатами изучения данной внеурочной деятельности являются: 

развивать любознательность, сообразительность при выполнении разнообразных заданий проблем-

ного и эвристического характера; 

развивать внимательность, настойчивость, целеустремленность, умения преодолевать трудности – 

качеств весьма важных в практической 

деятельности любого человека; 

воспитывать чувства справедливости, ответственности; 

развивать самостоятельность суждений, независимость и нестандартность мышления. 

Метапредметные: 
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сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для вы-

полнения конкретного задания. 

моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы. 

применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с числовыми го-

ловоломками. 

анализировать правила игры. 

действовать в соответствии с заданными правилами. 

включаться в групповую работу. 

участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и аргументиро-

вать его. 

Выполнять пробное учебное действие ,фиксировать индивидуальное затруднение в пробном дей-

ствии. 

аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать критерии 

для обоснования своего суждения. 

сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 

контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. Предметные результаты: 

использовать приобретённые математические знания для описания и объяснения окружающих пред-

метов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и пространственных отношений. 

овладеть основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного 

представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгорит-

мов. 

уметь выполнять устно строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изобра-

жать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, цепочками, 

представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

приобрести первоначальные навыки работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать 

с меню, находить информацию по заданной теме). 

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего часов, 1 час в 

неделю 

Теория Практика 

1 Движение и 

взаимодействие частиц. Признаки 

химических реакций. 

1 0,5 0,5 

2 Воздух и его 

свойства. 

1 0,5 0,5 

3 Углекислый газ в 

природе и его 

1 0,5 0,5 

 значение    

4 Вода. Уникальность 

воды. 

1 0,5 0,5 

5 Почвы и их свойства. 1 0,5 0,5 

6 Земля, внутреннее строение 

Земли. Знакомство с 

минералами, горной породой и ру-

дой. 

1 0,5 0,5 

7 Уникальность планеты Земля. 

Условия для 

существования жизни на Земле. 

Свойства 

живых организмов. 

1 0,5 0,5 
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8 Проведение 

рубежной аттестации. 

1 0,5 0,5 

 Итого 8 4 4 

Модуль: «Основы финансовой грамотности» 

 

№п/п Тема занятия Всего 

часов, 1 час в не-

делю 

Теория Практика 

1 Как появились деньги? 

Что могут деньги? 

1 0,5 0,5 

2 Деньги в разных 

странах 

1  1 

3 Деньги настоящие и 

ненастоящие 

1  1 

4 Как разумно делать 

покупки? 

1  1 

5 Кто такие мошенники? 1 0,5 0,5 

6 Личные деньги 1  1 

7 Сколько стоит «своё дело»? 1 Понятие «своё 

дело». Игра « Эко-

номические 

загадки». 

 

8 Проведение рубежной 

аттестации. 

1 Комплексная 

работа. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования обучающихся с ЗПР 

Учебный план начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) составлен на 

основе ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) и фиксирует общий объем нагрузки, мак-

симальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания об-

разования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает 

в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО обуча-

ющихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, кото-

рые предусмотрены Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требовани-

ями. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-развивающая об-

ласть. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, обеспечи-

вает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного плана с 

целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных пред-

метных областей, которые должны быть реализованы и учебное время, отводимое на их изучение по 

годам обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР: 

• формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой соци-

альных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в со-

циальное окружение; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного общего об-

разования; 

• формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к обще-

культурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремаль-

ных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

МБОУ «Воеводская средняя общеобразовательная школа» самостоятельна в осуществлении 

образовательного процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-практи-

ческая деятельность, экскурсии). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для обучаю-

щихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. На первом и втором 

годах обучения эта часть отсутствует. Время, отводимое на данную часть, внутри максимально до-

пустимой недельной нагрузки обучающихся может быть использовано: 

• на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

• на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в психиче-

ском и (или) физическом развитии; 

• на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предме-

тов (например: элементарная компьютерная грамотность); 

• на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные (например: история и культура родного края). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=441707&date=30.04.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=30.04.2023&dst=100047&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=30.04.2023&dst=100047&field=134


 175 

совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной образовательной 

нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В соответствии 

с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность организуется по направ-

лениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-

турное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по направлениям внеурочной деятельно-

сти является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организации. 

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется МБОУ «Воеводская СОШ». 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

является обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и индивиду-

альными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и 

ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в 

современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных 

и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание может осуществляться МБОУ 

«Воеводская СОШ» самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР 

на основании рекомендаций ПМПК и ИПРА. Коррекционно-развивающие курсы могут проводиться 

в индивидуальной и групповой форме. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов финанси-

рования, направляемых на реализацию АООП НОО. Распределение часов, предусмотренных на вне-

урочную деятельность, осуществляется следующим образом: недельная нагрузка не более 10 часов, 

из них не менее 5 часов отводится на проведение коррекционных занятий (пункт 3.4.16 Санитарно-

эпидемиологических требований). 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО определяет 

МБОУ «Воеводская СОШ». 

АООП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и несколько учебных планов. 

Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу особенностей психофизического 

развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, могут разрабатываться 

с участием их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках ко-

торых формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, моду-

лей, формы образования). 

Для уровня начального общего образования обучающихся с ЗПР МБОУ «Воеводская СОШ» 

представлен учебный план (Вариант 1 Федерального учебного плана): вариант 1 - для образователь-

ных организаций, в которых обучение ведется на русском языке; 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет. 

Учебный план 

Недельный учебный план начального общего образования обучаю-

щихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

(вариант 1) 

 

Предметные                                               обла-

сти 

Классы 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов 
в неделю 

 

Всего 
1 1(д

оп) 
2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и литера-
турное чтение 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык 
Иностранный 

язык(английский, 

немецкий) 

 

- 

 

- 

 

2 

 

2 

 

2 

 

4 

Математика 
и информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 
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Обществознание и есте-
ствознание 

 

Окружающий мир 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

10 

Основы 

религиозных культур и 
светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура 
Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 22 22 107 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно-развивающую область): 

10 10 10 10 10 50 

«Разговоры о важном» 
1 1 1 1 1 5 

«Я – гражданин» 
1 1 1 1 1 5 

«Развитие математических способностей» 
1 1 1 1 1 5 

«Путешествие в страну Грамматика»  
1 1 1 1 1 5 

«Функциональная грамотность» 
  1 1 1 3 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 2 2 2 2 2 10 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 

 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов "Русский язык", "Литературное 

чтение может корректироваться в рамках предметной области "Русский язык и литературное чтение" 

с учетом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. 

В предметную область "Русский язык и литературное чтение" введен учебный предмет "Ино-

странный язык", в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы перво-

начальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека 

и поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования иностран-

ного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и куль-

туры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. Изучение учеб-

ного предмета "Иностранный язык" начинается со 2-го класса в связи с тем, что учащийся обучается 

в инклюзивном классе. На его изучение отводится 2 час в неделю. Количество часов было увеличено 

за счёт части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Часы коррекционно-развивающей области представлены индивидуальными коррекционно-раз-

вивающими психокоррекционными занятиями, направленными на коррекцию недостатков психофи-

зического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также занятиями по ритмике, 

направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, разви-

тие пространственных представлений, координации движений и улучшения осанки обучающихся. 

Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-развивающие занятия 

проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные 
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занятия отводится до 25 минут. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, составляет не 

более 10 часов (в том числе не менее 5 часов в неделю на коррекционно-образовательную область в 

течение всего срока обучения на уровне начального общего образования) (пункт 3.4.16. Санитарно-

эпидемиологических требований). 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие курсы указано на 

одного обучающегося. 

 

3.2 Календарный учебный график.  

Организация образовательной деятельности в МБОУ «Воеводская СОШ» осуществляется по 

учебным четвертям.  

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 

34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день прихо-

дится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, 

рабочий день. 

Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Если этот день прихо-

дится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день.  

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике преду-

сматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул 

должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть – 8 учебных недель (для 1-4 

классов); II четверть – 8 учебных недель (для 1-4 классов); III четверть – 10 учебных недель (для 2-

4 классов), 9 учебных недель (для 1 классов); IV четверть – 8 учебных недель (для 1-4 классов). 

Продолжительность каникул 

 

Перио

д  

Сроки  Продолж

ительность 

периода 

Сроки ка-

никул 

Продолж

ительность 

каникул 

Сроки 

промежуточной 

аттестации 

1 

четверть 

Первая неделя 

сентября – 

четвёртая не-

деля октября 

8 недель Начало- 4 неделя 

октября 

Окончание –вто-

рая неделя но-

ября 

9 дней За одну неделю 

до окончания 

четверти 

2 

четверть 

Вторая неделя 

ноября – чет-

вёртая неделя 

декабря  

8 недель Начало- 4 неделя 

декабря 

Окончание –вто-

рая неделя де-

кабря 

9 дней За одну неделю 

до окончания 

четверти 

3 

четверть 

Вторая неделя 

января – тре-

тья неделя 

марта  

10  Начало- 4 неделя 

марта 

Окончание –пер-

вая неделя ап-

реля 

9 дней За одну неделю 

до окончания 

четверти 

Дополни-

тельные ка-

никулы в 1 

и 2 классах 

  Начало - Вторая 

неделя февраля 

Окончание - чет-

вёртая неделя 

февраля 

9 дней  

4 

четверть 

Первая неделя 

апреля – чет-

вёртая неделя 

мая 

 

8 недель  Начало- 4 неделя 

мая 

Окончание –чет-

вёртая неделя ав-

густа 

3 месяца За одну неделю 

до окончания 

четверти 
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Продолжительность урока составляет 40 минут, за исключением 1 класса и компенсирующего 

класса, продолжительность урока в которых не должна превышать 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой пере-

мены (после 3 или 4 урока) – 20 минут.  

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна состав-

лять не менее 20-30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья, обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной программе развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособно-

сти обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной Гигиеническими нормати-

вами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю – 5 уро-

ков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры. 

Обучение в 1 классе 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 – де-

кабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе – мае – по 4 урока в день по 40 минут каж-

дый; 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут; 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

Занятия начинаются в 8:30  часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов.  

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования планируют 

на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных (допол-

нительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать перерыв продолжительно-

стью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составляется с учётом мнений 

участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых ме-

роприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (уроч-

ной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социаль-

ных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

При реализации данной адаптированной образовательной программы должны созданы специ-

альные условия, обеспечивающие освоение обучающимися содержания образовательной программы 

в полном объеме с учетом их особых образовательных потребностей и особенностей здоровья. 

 

3.3 Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы составлен на основе Федерального  календарного  

плана воспитательной работы. 

План воспитательной работы может быть реализован в рамках урочной и внеурочной дея-

тельно-сти.  

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей основной образовательной программы 

начального общего образования, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных 

особен-ностей обучающихся. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с террориз-

мом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 
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1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников орга-

нов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День освобожде-

ния Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День па-

мяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы 

Вели-кой Отечественной войны 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

Вторая суббота августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  НА ГОД 

 

 

Основные общешкольные дела 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Церемония подъема и спуска 

Государственного флага РФ 

1-4 Еженедельно Администрация. 

классные руководители 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

1-4 01.09. Администрация, замести-

тель директора по УВР, 

11 класс 

Единый урок безопасности 1-4 05.09. Классные руководители 

Урок Победы 1-4 05.09. Классные руководители 

Акция «Белый цветок» 1-4 13-21.09 Заместитель директора по 

УВР, классные руководи-

тели 

«Посвящение в 

первоклассники» 

1-4 сентябрь Учитель 1 класса 

Осенний День Здоровья 1-4 сентябрь Учитель физкультуры 

День учителя в школе: акция 

по поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов педагоги-

ческого труда, День само-

управления, концертная про-

грамма 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

УВР, методист, инициа-

тивная группа старше-

классников  

Школьные предметные 

олимпиады 

4 Сентябрь-октябрь Заместитель директора по 

УВР, учителя-предмет-

ники 

Президентские состязания по 

ОФП  

1-4 октябрь  Учителя физкультуры  

Операция «Золотая осень»: 

⮚ Ярмарка «Дары осени»; 

⮚ Праздничная 

программа «Осенняя 

сказка»; 

⮚ Конкурс поделок из 

природного материала 

и вторичного сырья 

1-4 11-17.10 Заместитель директора по 

УВР, классные руководи-

тели, актив старшекласс-

ников, музыкальный ру-

ководитель  
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Общешкольная акция «Единая 

Россия – сильная Россия!», по-

свящённая Дню народного 

единства: 

⮚ тематические классные 

часы; 

⮚ конкурс рисунков и 

плакатов. 

1-4 5-10.11 Заместитель директора по 

УВР, классные руководи-

тели, учитель истории и 

обществознания, ИЗО 

Уроки правовой культуры 

«Права ребёнка – твои права» 

1-4 вторая неделя 

месяца 

Социальный педагог, 

классные руководители 

Мероприятия, посвящённые 

Дню матери: выставка рисун-

ков, фотографий, акции по по-

здравлению мам с Днем ма-

тери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная се-

мья!», беседы 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 

УВР, классные руководи-

тели 

День правовой защиты детей.  

Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье 

1-4 ноябрь Социальный педагог, 

классные руководители  

Новый год в школе: украше-

ние кабинетов, оформление 

окон, конкурс рисунков, поде-

лок, утренники 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

УВР, классные руководи-

тели 

9 декабря – День героев 

Отечества: 

● просмотр фильмов 

«Герои России»; 

● тематические экскурсии 

в районный музей. 

1-4 9.12 Администрация, 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные 

Дню Конституции РФ 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

УВР, классные руководи-

тели 

Природоохранная акция 

«Покормите птиц» 

1-4 декабрь-февраль Учителя биологии, техно-

логии, классные руково-

дители 

Мероприятия месячника граж-

данского и патриотического 

воспитания 

1-4 Январь-февраль Заместитель директора по 

УВР, классные руководи-

тели 

25 января – День освобожде-

ния города Воронежа от 

немецко-фашистских захват-

чиков:  

1) торжественная линейка; 

32 музейный час «В боях за 

Воронеж»; 

3) виртуальная экскурсия по 

боевым местам Воронежа 

1-4 25.01 

 

Зам. директора, классные 

руководители, учитель 

истории 
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Час памяти «Блокада 

Ленинграда»  

1-4 последняя неделя 

месяца 

Классные руководители 

Неделя начальных классов 

(викторины, интеллектуаль-

ные игры, конкурсные про-

граммы) 

1-4 февраль МО учителей начальных 

классов 

День воинов-

интернационалистов: 

● классные часы с пригла-

шением участников бое-

вых действий; 

● митинг с возложение па-

мятной гирлянды к памят-

нику воинам-интернацио-

налистам. 

1-4 третья неделя 

месяца 

Администрация, 

классные руководители 

Конкурс рисунков и плакатов 

«Воронеж – город воинской 

славы», посвящённый годов-

щине присвоения Воронежу 

почётного звания 

1-4 вторая неделя 

месяца 

Классные руководители, 

учитель ИЗО 

Классные огоньки «Поздрав-

ляем мальчиков и пап» 

1-4 третья неделя 

месяца 

Классные руководители 

Конкурс чтецов «Солдатами 

не рождаются…», посвящён-

ный Дню защитников Отече-

ства 

1-4 последняя неделя 

месяца 

Учителя русского языка и 

литературы, классные ру-

ководители 

8 Марта в школе: конкурс ри-

сунков, акция по поздравле-

нию мам, бабушек, девочек, 

утренник 

1-4 март Классные руководители 

«Весёлая Масленица» 1-4 март Заместитель директора по 

УВР, актив старшекласс-

ников, классные руково-

дители 

Тематические классные  часы, 

посвященные вхождению 

Крыма и Севастополя в со-

став Российской Федерации 

1-4 март Классные руководители 

Неделя детской книги, неделя 

сказки 

1-4 третья неделя 

месяца 

Классные руководители, 

зав. библиотекой 

Мероприятия месячника нрав-

ственного воспитания «Спе-

шите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

1-4 апрель Заместитель директора по 

УВР, классные руководи-

тели 

День птиц 1-4 первая неделя 

месяца 

Учитель биологии, 

классные руководители 

День космонавтики: тематиче-

ские классные часы, конкурс 

рисунков 

1-4 апрель Актив старшеклассников, 

классные руководители 

День Победы: акции «Бес-

смертный полк», «С праздни-

ком, ветеран!», концерт в ДК, 

проект «Окна Победы», 

1-4 9.05 Администрация, актив 

старшеклассников, класс-

ные руководители 
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митинг, флеш-моб «День По-

беды» 

Участие в районном этапе об-

ластного творческого кон-

курса «Старая, старая сказка» 

1-4 май Методист, классные 

руководители 

Весенние спортивные сорев-

нования «Весёлые старты» 

1-4 май Актив старшеклассников, 

классные руководители, 

учитель физкультуры 

День семьи: 

● классные часы с пригла-

шением родителей; 

● мультимедийные презен-

тации «Моя родослов-

ная», посвящённом Меж-

дународному Дню семьи 

1-4 третья неделя 

месяца 

Администрация, 

классные руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1-4 май Заместитель директора по 

УВР, классные руководи-

тели 

Мониторинг динамики лич-

ностного развития школьни-

ков  

1-4 май Заместитель директора по 

УВР, классные руководи-

тели 

Праздник «День защиты 

детей» 

1-4 1.06 Актив старшеклассников, 

заместитель директора по 

УВР, классные руководи-

тели 

Интеллектуальные, познава-

тельные, творческие меропри-

ятия (согласно плану работы 

летнего пришкольного лагеря) 

1-4 июнь Заместитель директора по 

УВР, классные руководи-

тели 

Конкурсы рисунков, плакатов, 

беседы по БДД (согласно 

плану работы летнего приш-

кольного лагеря)  

1-4 июнь Заместитель директора по 

УВР, классные руководи-

тели 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение обя-

занностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с обя-

занностями 

1-4 в течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о прове-

денной работе 

1-4 май Классные руководители 

Профориентация  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 
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Мероприятия по профориента-

ции: 

- конкурс рисунков,  

- проект «Профессии моих ро-

дителей»,  

- викторина «Все профессии 

важны – выбирай на вкус!»,  

- профориентационные беседы 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Школьные медиа  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, ре-

портажей, рисунков на стенде 

в реакреации 

1-4 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий для размещения 

на школьном сайте и в соцсе-

тях 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный 

двор» 

1-4 октябрь, апрель Классные руководители 

Благотворительная акция 

«Белый цветок» 

1-4 октябрь Классные руководители 

Акция «Дарите книги с любо-

вью» 

1-4 февраль Классные руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляе-

мых каждым классом:  «Чи-

стое поселок - чистая пла-

нета», «Памяти павших»,  

«Посади дерево», «Подарок 

младшему другу», «Здоровая 

перемена» и др.) 

1-4 апрель Классные руководители 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

1-4 В течение года Классные руководители 

Организация предметно-пространственной среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное  

Ответственные 
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время  

проведения 

Выставки рисунков, фотогра-

фий творческих работ, посвя-

щенных событиям и памятным 

датам 

1-4 В течение года Классные руководители 

Оформление классных 

уголков 

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по уборке 

территории памятника скорбя-

щей Матери  

1-4 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение каби-

нетов, окон кабинетов 

1-4 В течение года Классные руководители 

Взаимодействие с   родителями (законными представителями) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведе-

нии общешкольных, классных 

мероприятий:  «Бессмертный 

полк»,  новогодний утренник, 

«Мама, папа, я – отличная се-

мья!», «Детский орден мило-

сердия», классные «огоньки» 

и др. 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

УВР, классные руководи-

тели 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспи-

тания детей 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

1-4 В течение года Учитель информатики 

Индивидуальные 

консультации 

1-4 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа с  

неблагополучными  семьями  

по вопросам воспитания, обу-

чения детей 

1-4 По плану 

социального 

педагога 

Социальный педагог 

Профилактика и безопасность  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 



 186 

Мероприятия месячника без-

опасности (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасно-

сти, экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация уча-

щихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

УВР, классные руководи-

тели, преподаватель ОБЖ 

Уроки безопасности, посвя-

щённые Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

1-11 03.09.22 Классные руководители 

Проведение 3-го этапа межве-

домственной профилактиче-

ской операции «Каникулы» - 

«Школа»: 

⮚ выявление детей, не 

приступивших к учёбе; 

⮚ выявление и поста-

новка на учёт «труд-

ных» и детей из семей 

соц. риска; 

⮚ проведение рейдов в 

семьи детей, состоящих 

на учёте; 

⮚ оказание помощи де-

тям, оказавшимся в 

трудной жизненной си-

туации. 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

УВР, классные руководи-

тели, соц. педагог 

Мероприятия месячника граж-

данской обороны (по пожар-

ной безопасности,  личной 

безопасности в быту, обще-

ственных местах, в транс-

порте, правила оказания пер-

вой помощи, учебно-трениро-

вочная  эвакуация учащихся 

из здания) 

1-4 октябрь Классные руководители 

Классные часы «Безопасный 

интернет» 

1-4         ноябрь Классные руководители, 

учитель информатики 

Классные часы с просмотром 

тематических фильмов по про-

филактике ДДТТ  

1-4 февраль Классные руководители, 

преподаватели ОБЖ 

Классные часы «Безопасность 

на льду» 

1-4 ноябрь 

январь 

март 

Классные руководители 

Классные часы «Безопасные 

каникулы» 

1-4 октябрь 

декабрь 

Классные руководители 
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март 

май 

Тренинг безопасного поведе-

ния «Я умею выбирать» 

1-4 сентябрь Социальный педагог 

Конкурс рисунков «Мы за 

ЗОЖ!» 

1-4 апрель Классные руководители 

Конкурсы рисунков, плакатов, 

беседы по БДД (согласно 

плану работы летнего приш-

кольного лагеря)  

1-4 июнь Заместитель директора по 

УВР, классные руководи-

тели 

Школа – территория здоровья 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Папа, мама, я – спортивная се-

мья 

1-4 октябрь Учитель физической 

культуры 

21 ноября – Всемирный день 

отказа от курения: классные 

часы на тему «Я здоровье сбе-

регу – сам себе я помогу!» 

1-4 третья неделя месяца Классные руководители 

Классные часы «Здоровье – 

это здорово» 

1-4 январь Классные руководители 

Квест «Путешествие в страну 

Здоровье» 

1-4 апрель Классные руководи-

тели, учитель физиче-

ской культуры 

Летние оздоровительные ме-

роприятия (согласно плану ра-

боты летнего пришкольного 

лагеря)  

1-4 июнь Заместитель директора 

по УВР, классные руко-

водители 

Модуль Социальное партнерство …………………………. 

Модуль. Внешкольные мероприятия 

Классное руководство  (согласно индивидуальным по планам работы классных руководите-

лей) 

Урочная деятельность (согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметни-

ков) 

 

3.4 Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования  

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, ма-

териально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют собой 

интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП НОО, и струк-

турируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных 

требований должно быть создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды 

для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их образовательных потребностей, которая обеспе-

чивает высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обуча-

ющихся, их родителей (законных представителей), нравственное развитие обучающихся; гаранти-

рует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся. 
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Система условий должна учитывать особенности Организации, а также её взаимодействие с 

социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного вза-

имодействия). 

3.4.1 Кадровые условия 

Для реализации АООП НОО (Вариант 7.2.) МБОУ «Воеводская СОШ» укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач 

образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участ-

вующих в реализации основной образовательной программы и создании  условий для её разработки 

и реализации; 

- непрерывность профессионального развития  педагогических работников образовательной орга-

низации, реализующей АООП НОО. 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Коли-

чество 

работни-

ков в 

ОУ (тре-

буется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 

Директор 

ОО 

обеспечивает 

системную обра-

зовательную и ад-

министративно-

хозяйственную 

работу образова-

тельного учре-

ждения 

 высшее профессио-

нальное образование и 

дополнительное про-

фессиональное обра-

зование в области гос-

ударственного и му-

ниципального управ-

ления или менедж-

мента и экономики и 

стаж работы на педа-

гогических или руко-

водящих должностях 

не менее 5 лет. 

 

высшее про-

фессиональное 

образование и 

стаж работы на 

педагогических 

или руководя-

щих должностях 

не менее 5 лет. 

 

Заместитель 

директора 

координирует 

работу преподава-

телей, воспитате-

лей, разработку 

учебно-методиче-

ской и иной доку-

ментации. Обес-

печивает совер-

шенствование ме-

тодов организа-

ции образователь-

ного процесса. 

Осуществляет 

контроль за каче-

ством образова-

тельного про-

цесса. 

 высшее профессио-

нальное образование и 

дополнительное про-

фессиональное обра-

зование в области гос-

ударственного и му-

ниципального управ-

ления или менедж-

мента и экономики и 

стаж работы на педа-

гогических или руко-

водящих должностях 

не менее 5 лет. 

 

высшее про-

фессиональное 

образование и 

стаж работы на 

педагогических 

или руководя-

щих должностях 

не менее 5 лет. 
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Учитель 

начальных 

классов 

осуществляет 

обучение и воспи-

тание обучаю-

щихся, способ-

ствует формиро-

ванию общей 

культуры лично-

сти, социализа-

ции, осознанного 

выбора и освое-

ния образователь-

ных программ. 

 высшее профессио-

нальное образование 

или среднее професси-

ональное образование 

по направлению под-

готовки «Образование 

и педагогика» или в 

области, соответству-

ющей преподавае-

мому предмету, без 

предъявления требо-

ваний к стажу работы 

либо высшее профес-

сиональное образова-

ние  

высшее про-

фессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки «Об-

разование и пе-

дагогика» или в 

области, соот-

ветствующей 

преподаваемому 

предмету 

Учитель 

иностранного 

языка 

осуществляет 

обучение и воспи-

тание обучаю-

щихся, способ-

ствует формиро-

ванию общей 

культуры лично-

сти, социализа-

ции, осознанного 

выбора и освое-

ния образователь-

ных программ. 

 высшее профессио-

нальное образование 

или среднее професси-

ональное образование 

по направлению под-

готовки «Образование 

и педагогика» или в 

области, соответству-

ющей преподавае-

мому предмету, без 

предъявления требо-

ваний к стажу работы 

либо высшее профес-

сиональное образова-

ние  

высшее про-

фессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки «Об-

разование и пе-

дагогика» или в 

области, соот-

ветствующей 

преподаваемому 

предмету 

Учитель 

физической 

культуры 

осуществляет 

обучение и воспи-

тание обучаю-

щихся, способ-

ствует формиро-

ванию общей 

культуры лично-

сти, социализа-

ции, осознанного 

выбора и освое-

ния образователь-

ных программ. 

 высшее профессио-

нальное образование 

или среднее професси-

ональное образование 

по направлению под-

готовки «Образование 

и педагогика» или в 

области, соответству-

ющей преподавае-

мому предмету, без 

предъявления требо-

ваний к стажу работы 

либо высшее профес-

сиональное образова-

ние  

высшее про-

фессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки «Об-

разование и пе-

дагогика» или в 

области, соот-

ветствующей 

преподаваемому 

предмету 

Педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональ-

ную деятель-

ность, направлен-

ную на сохране-

ние психического, 

соматического и 

социального 

 высшее профессио-

нальное образование 

или среднее професси-

ональное образование 

по направлению под-

готовки «Педагогика 

и психология» без 

предъявления требо-

ваний к стажу работы 

высшее про-

фессиональное 

образование или 

среднее профес-

сиональное об-

разование и до-

полнительное 

профессиональ-

ное образование 



 190 

благополучия 

обучающихся 

либо высшее профес-

сиональное образова-

ние или среднее про-

фессиональное обра-

зование и дополни-

тельное профессио-

нальное образование 

по направлению под-

готовки «Педагогика 

и психология» без 

предъявления требо-

ваний к стажу работы. 

 

по направлению 

подготовки «Пе-

дагогика и пси-

хология» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

 

 

Укомплектованность МБОУ «Воеводская СОШ» педагогическими, руководящими и иными 

работниками 

 

Должность Должностные обязанности Количе-

ство работ-

ников в ОУ 

(имеется) 

Количество 

работников 

требуется 

Директор 

ОО 

обеспечивает системную образователь-

ную и административно-хозяйственную ра-

боту образовательного учреждения 

1 0 

Заместитель 

директора 

координирует работу преподавателей, 

воспитателей, разработку учебно-методиче-

ской и иной документации. Обеспечивает 

совершенствование методов организации 

образовательного процесса. Осуществляет 

контроль за качеством образовательного 

процесса. 

1 0 

Учитель 

начальных 

классов 

осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует формированию 

общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения образова-

тельных программ. 

4  

Учитель 

иностранного 

языка 

осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует формированию 

общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения образова-

тельных программ. 

1 0 

Учитель 

физической 

культуры 

осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует формированию 

общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения образова-

тельных программ. 

1 0 

Педагог-

психолог 

осуществляет профессиональную дея-

тельность, направленную на сохранение 

психического, соматического и социаль-

ного благополучия обучающихся 

1 0 



 191 

Педагог-

организатор 

способствует развитию и деятельности 

детских общественных организаций, объ-

единений 

0 0 

 

Уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ «Воеводская СОШ» 

Уровень квалификации педагогических работников соответствует квалификационным характери-

стикам по должности. По графику (раз в 5 лет) педагогические работники  проходят процедуру ат-

тестации. 

 

 

 

Категория 

работников 

Подтвержде-

ние уровня ква-

лификации до-

кументами об 

образовании 

(профессио-

нальной 

переподготов

ке) (%) 

 

 

 

Подтверждение уровня квалификации ре-

зультатами аттестации 

  на соответствие 

занимаемой 

должности (%) 

квалификационная 

категория (%) 

Педагогические 

работники 

100%  100 % 

Руководящие 

работники 

100%  100% 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

Непрерывность профессионального развития работников МБОУ «Воеводская СОШ» обеспечива-

ется освоением дополнительных профессиональных образовательных программ не реже, чем раз в 

три года. 

При необходимости в процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР возможно вре-

менное или постоянное участие тьютораи/или ассистента (помощника). В случае привлечения на 

должность ассистента (помощника) родителей (законных представителей) обучающихся с ЗПР тре-

бования к уровню образования не предъявляются. 

В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР прини-

мают участие медицинские работники (врачи различных специальностей и средний медицинский 

персонал), имеющие необходимый уровень образования и квалификации. 

МБОУ «Воеводская СОШ» обеспечивает работникам возможность повышения профессио-

нальной квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и распространения 

опыта использования современных образовательных технологий обучения и воспитания детей с 

ЗПР. 

В штат специалистов школы, реализующей вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР, вхо-

дят учитель-олигофренопедагог, учитель-логопед, педагог-психолог, специалист по адаптивной физ-

культуре, музыкальный работник, медицинский работник. 

Педагогические работники, реализующие предметные области АООП НОО обучающихся с 

ЗПР, имеют образование по одному из перечисленных вариантов: 

• высшее профессиональное педагогическое специальное (дефектологическое) образо-

вание и удостоверение о повышении квалификации в области обучения и воспитания 

детей с ЗПР установленного образца; 

• высшее/среднее профессиональное педагогическое образование и удостоверение о по-

вышении квалификации в области обучения и воспитания детей с ЗПР установленного 

образца. 
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• Педагогические работники, реализующие коррекционно-развивающую область АООП 

НОО для обучающихся с ЗПР, должны иметь образование по одному из перечислен-

ных вариантов: 

• высшее профессиональное педагогическое специальное (дефектологическое) образо-

вание и удостоверение о повышении квалификации в области обучения и воспитания 

детей с ЗПР установленного образца; 

• высшее/среднее профессиональное педагогическое, диплом о профессиональной пере-

подготовке в области специального (дефектологического) образования установлен-

ного образца и удостоверение о повышении квалификации в области обучения и вос-

питания детей с ЗПР установленного образца. 

Для всех педагогических работников, реализующих АООП НОО для обучающихся с ЗПР, яв-

ляется обязательным прохождение курсов повышения квалификации в области обучения и воспита-

ния детей с ЗПР не реже, чем раз в 3 года. 

При необходимости школа может использовать сетевые формы реализации АООП НОО, ко-

торые позволят привлечь специалистов (педагогов, медицинских работников) других организаций к 

работе с обучающимися с ЗПР для удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

3.4.2 Финансовые условия  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования - га-

рантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обу-

чающегося, необходимый для реализации образовательной программы начального общего образо-

вания, включает: 

- расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации образовательной 

программы начального общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере обра-зования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обуче-

ния, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, об-

разовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работ-никам, обес-

печения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с уче-

том иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществ-ления обра-

зовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образователь-

ной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финан-

совое обеспечение предоставления основного общего образования муниципальными общеоб-разо-

вательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих образова-

тельную программу среднего общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного 

субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 

предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаются расходы, свя-занные 

с организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого взаи-

модействия для реализации основной образовательной программы среднего образования (при нали-

чии этих расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и расходо-

вания средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю 

средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государ-ствен-

ного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и рас-ходо-

вания бюджетных средств в бюджете организации - структуре норматива затрат на реализацию об-

разовательной программы среднего общего образования (заработная плата с начислениями, про-чие 
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текущие расходы на обес-печение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной дея-

тельностью общеобразовательных организаций). 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования для детей с 

ОВЗ учитывает расходы, необходимые для создания специальных условий для коррекции наруше-

ний развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя за-

траты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработ-

ной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и 

другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нор-

мативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда пе-

дагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые орга-

нами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспе-

чения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем 

субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные орга-

низации. 

В связи с требованиями ФГОС СОО при расчете регионального норматива должны учитываться за-

траты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и 

вне-урочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема 

средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответ-ствии 

с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти субъ-

екта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэф-

фициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, уста-

навливающим положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нор-

мативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о сти-мулирую-

щих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества деятельно-сти и ре-

зультатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения об-разова-

тельной программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных до-сти-

жений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методиче-

ской работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня про-фессио-

нального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, адми-

нистративно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с регио-наль-

ными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных 

органов управления образовательной организации (например, Общественного совета обра-зователь-

ной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных орга-низаций 

на условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансового обеспечения обра-зователь-

ной ор-ганизацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими социаль-

ными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 

локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

- на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

прове-дение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям вне-
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урочной деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного образо-

вания, клуба, спортивного комплекса и др.); 

- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализа-

цию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ внеурочной дея-

тельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат ока-зания 

государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с Феде-ральным 

законом N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации обра-зова-

тельной программы начального общего образования соответствует нормативным затратам, опреде-

ленным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. N 662 

"Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополни-тельного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее про-

фессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчете объема субси-

дии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) за-дания на оказа-

ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципаль-

ным) учреждением" (за-регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 

2021 г., регистрационный N 65811). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации обра-зова-

тельной программы среднего общего образования определяет нормативные затраты субъекта Рос-

сийской Федерации (муниципального образования), связанные с оказанием государственными (му-

ниципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государ-ствен-

ных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации" (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 

3.4.3  Материально-технические условия 

В МБОУ «Воеводская СОШ» для реализации программы начального общего образования исполь-

зуется 4 учебных помещений: спортивный зал, площадью 120 м2, оснащённый необходимым обо-

рудованием для лёгкой атлетики, футбола, волейбола, баскетбола, гиревого спорта. Кабинет техно-

логии. В кабинете информатики оборудовано восемь рабочих мест, обеспеченных персональным 

компьютером, подключенным к сети Интернет, имеется 2 многофункциональных устройства, сен-

сорная доска, проектор, экран. Кабинеты начальных классов оснащены персональными компьюте-

рами, проекторами, экранами, принтерами. В образовательной организации имеется кабинет Цен-

тра «Точка роста» естественно-научной и технологической направленности по учебным предметам 

физика, информатика и биология используется цифровая лаборатория, наборы «Робототехника». 

Информационная база МБОУ «Воеводская СОШ» 

Персональные компьютеры – 17 шт. 

Мультимедийные проекторы – 8 шт. 

Интерактивные доски – 1 шт. 

Принтеры – 3 шт. 

Многофункциональные устройства – 4. 

 

3.4.4. Информационно-методические условия реализации программы начального общего об-

разования 

Информационно- методические условия реализации начальной образовательной программы  обес-

печиваются современной  информационно-образовательной средой: 

- комплекс  информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 

ресурсы при изучении учебных предметов учебного плана: 
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Все компьютеры МБОУ «Воеводская СОШ» объединены в локальную сеть. Информационно-обра-

зовательная среда МБОУ «Воеводская СОШ» включает: 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности посредством офи-

циального сайта МБОУ «Воеводская СОШ» в информационно- коммуникационной сети Интернет 

– https://shkolavoevodskaya-r22.gosweb.gosuslugi.ru/ 

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; современные процедуры создания, поиска, сбора,

 анализа, обработки, хранения и представления информации c помощью АИС 

«Сетевой регион. Образование»; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучаю-

щихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов управления 

в сфере образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного образования с помо-

щью онлайн-модуля – сферум; 

- дистанционное взаимодействие МБОУ «Воеводская СОШ» с другими организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность, и организациями социальной сферы: учреждени-

ями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения без-

опасности жизнедеятельности осуществляется через сайты. 

Все педагогические работники МБОУ «Воеводская СОШ» прошли курсы повышения квалифика-

ции по ИКТ-технологиям, имеют удостоверения о повышении квалификации. 

Объём библиотечного (книжного) печатного фонда составляет 4454 экземпляра. Из них: 1447 – 

учебники, 211 – учебные пособия, 2596 – художественная литература, справочники – 200 экземпля-

ров. 

 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим материалам 

Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает использование базовых учеб-

ников для сверстников без ограничений здоровья. С учётом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР применяются специальные приложения и дидактические материалы (преиму-

щественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочие тетради и пр. на 

бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающих реализацию программы коррекционной 

работы и специальную поддержку освоения АООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость 

специального подбора дидактического материала, преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности. 

Освоение содержательной области «Филология» предполагает использование печатных по-

собий (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; наборы сюжетных 

картинок по отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин в соответствии с те-

матикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным изучаемым темам; схем (звуко-буквенного 

разбора слова; разбора слов по составу и др.); дидактического раздаточного материала (карточки с 

заданиями); наборов ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, 

ягоды и т.д.). 

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование разнообраз-

ного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, счетного материала; 

таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных инструментов и приспособлений (разме-

ченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки); демонстра-

ционных пособий для изучения геометрических величин, геометрических фигур и тел; настольных 

развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с окружающим 

миром в рамках содержательной области «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» происходит с использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, 

проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов, чучел 

животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует непо-

средственный контакт обучающихся с ЗПР с миром живой природы (растительным и животным). В 

качестве средств обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, живые уголки, 

https://shkolavoevodskaya-r22.gosweb.gosuslugi.ru/
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расположенные в здании образовательной организации, а также теплицы, пришкольный участок и 

другие объекты на прилегающей к школе территории.  

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования обучающихся 

с ЗПР в области «Искусство». Освоение практики изобразительной деятельности, художественного 

ремесла и художественного творчества требует некоторых специфических инструментов (ножниц, 

кисточек и др.), а также большой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, 

клей и др.). Для развития изобразительной деятельности в доступные виды художественного ремесла 

(батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для соответ-

ствующих мастерских. На занятиях музыкой важно обеспечить обучающимся с ЗПР использование 

доступных музыкальных инструментов (бубен, барабан, маракас и др.), а также оснастить актовые 

залы воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая культура» пред-

полагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и спортивной дея-

тельности. Для этого необходимо наличие специальных предметов (лент, мячи, шары, обручи и др.); 

фонотеки с записями различных музыкальных произведений; наборов детских музыкальных инстру-

ментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). Оборудование спортивного зала предполагает нали-

чие необходимого спортивного инвентаря для овладения различными видами физкультурно-спор-

тивной деятельности. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с ЗПР необходимо ис-

пользование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, ножницы, цир-

куль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и др.) и расходных мате-

риалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; цветные карандаши; бумага ри-

совальная, бумага цветная разной плотности, картон цветной, серый, белый; бумага наждачная 

(крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разноцветного пластилина; 

нитки (разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного труда.  

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов  включает обеспечение ка-

бинета логопеда, психолога и зала для проведений занятий по ритмике. 

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: печатные пособия (учеб-

ники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с предметными и 

сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками для исследования произношения 

звуков); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала 

(настенное, настольное, для индивидуальной работы), стенные часы, настольная лампа, умывальник, 

мыло, полотенце); специальное оборудование (логопедические зонды; спирт, вата); игры и игрушки 

(настольные игры: кубики, мозаики, лото; игрушки, предназначенные для развития дыхания; наборы 

игрушек, предназначенные для развития и обогащения словарного запаса); технические средства 

обучения (CD/DVD – прогрыватели; телевизор; аудиовидеомагнитофон; компьютер с программным 

обеспечением; слайд-проектор; мультимедиапроектор; магнитная доска; экран). 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный материал (ме-

тодики с необходимым стимульным материалом для диагностики познавательной и эмоциональной 

сфер личности, поведения; методики с необходимым оснащением для проведения психо-коррекци-

онной работы по отдельным направлениям); мебель и оборудование (стол и стул для психолога; 

шкаф для пособий и техники; уголок мягкой мебели (по возможности); рабочие места для детей); 

технические средства обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена раз-

личной модификации; настольные игры); набор материалов для детского творчества (строительный 

материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудни-

чества с родителями  

(законными представителями) обучающихся 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на обучаю-

щегося, но и на всех участников процесса образования. Предусматривается материально-техниче-

ская поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного 

профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося 

с ЗПР. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО обучающихся 

с ЗПР включает наличие информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабине-

тов и лабораторий, административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутрен-

ней и внешней сети и направлено на создание доступа для всех участников образовательного про-

цесса к любой информации, связанной с реализацией адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу образо-

вания обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников об-

разовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса вклю-

чают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с ЗПР. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников образователь-

ного процесса. 

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными научно 

обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и обучения детей с 

ОВЗ. 

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск ин-

формации  в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

5. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде образователь-

ной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных исследований). 

Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю обязательной со-

циальной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного взаи-

модействия специалистов массового и специального образования. Предусматривается для тех и дру-

гих специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной пси-

хологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистан-

ционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных 

профильных специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена информа-

цией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и 

технологии. 
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