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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) начального общего 

образования является документом, определяющим организационно-управленческие и содержательно-

деятельностные составляющие образовательной деятельности на начальном уровне общего 

образования. АООП начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(ЗПР) (вариант 7.2) разработана в МБОУ «Целинная средняя общеобразовательная школа №2» в  

соответствии с требованиями ФАОП  НОО, ФГОС начального общего 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 

адаптированной 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 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся. 

АООП НОО (вариант 7.2) предусматривает обеспечение коррекционной направленности всего 

образовательного процесса при его особой организации: пролонгированные сроки обучения, 

проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое структурирование 

содержание обучения на основе усиления внимания к формированию социальной компетенции. 

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР пролонгируются с 

учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития данной 

категории 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 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 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 

варианта программы, поскольку у обучающихся с ЗПР может быть специфическое расстройство 

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

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

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО (вариант 7.2) 

специалисты, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно 

дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа педагогических 

работников, реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК, ИПРА. 

Определение варианта АООП НОО для обучающихся с ЗПР осуществляется на основе заключения 

ПМПК, сформулированного по результатам его комплексного психолого-педагогического 

обследования, с учетом ИПРА (при наличии). 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего образования 

проводится с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР. Вывод об 

успешности овладения содержанием образовательной программы делается на основании 

положительной индивидуальной динамики. 



 4 

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

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

отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других познавательных 

процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной 

степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 

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

Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня 

сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 

эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным 

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

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

НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

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

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся с ЗПР; 

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

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния 

здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей 

познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР через организацию их 

общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, 

организацию художественного творчества с использованием системы клубов, секций, студий и 

кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и других соревнований; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся с ЗПР возможности для эффективной самостоятельной работы; 

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

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населенного пункта, района, города). 

 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО 

а)  принципы  государственной  политики  Российской  Федерации  в  области  образования  

(гуманистический  характер  образования,  единство  образовательного  пространства  на  территории  

Российской  Федерации,  светский  характер  образования,  общедоступность  образования,  

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников); 

б)  принцип  учета  типологических  и  индивидуальных  образовательных  потребностей  

обучающихся; 

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

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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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  

ориентировку  на  ФАОП  основного  общего  образования  обучающихся  с  ОВЗ,  что  обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с ОВЗ; 

ж) принцип целостности содержания образования; 

з)  принцип  направленности  на  формирование  деятельности,  обеспечивает  возможность  

овладения  обучающимися  всеми  видами  доступной  им  предметно-практической  деятельности,  

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

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

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

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

к) принцип сотрудничества с семьей; 

л)  принцип  здоровьесбережения:  при  организации  образовательной  деятельности  не  

допускается  использование  технологий,  которые  могут  нанести  вред  физическому  и  (или) 

психическому  здоровью  обучающихся,  приоритет  использования  здоровьесберегающих  

педагогических  технологий.  Объем  учебной  нагрузки,  организация  учебных  и  внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и 

нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и  

(или)  безвредности  для  человека  факторов  среды  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-эпидемиологические  требования  к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными 

постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  28  

сентября 2020 г. 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, подтвержденные 

ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 

центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие 

этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от 

состояний, 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 усвоении 

учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

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

являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный 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 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка 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). 
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Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически нормально 

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-педагогической) 

коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных 

тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к освоению 

образования, сопоставимого 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 характером 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 деятельности). 

Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие 

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

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

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

субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального 

состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием 

социальных норм, так и с нарушением 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 обучающимися, 

так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным программам, при обязательном условии создания специальных 

условий получения образования, адекватных образовательным потребностям обучающихся с ЗПР; 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с педагогическими 

работниками и другими обучающимися; 

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной 

организации. 

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

специфические образовательные потребности: 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом 

функционального состояния ЦНС и нейродинамикипсихических процессов обучающихся с ЗПР 

(быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса); 

увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения или сокращения содержания 

отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и использования 

соответствующих методик и технологий; 
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упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

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

обучающимися с ЗПР ("пошаговом" предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

наглядно-действенный характер содержания образования; 

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

профилактики нарушений; 

обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными 

заданиями самостоятельно; 

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

совершенствовании освоенных умений; 

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

взаимодействия с действительностью; 

необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему 

предметному и социальному миру; 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

комплексное сопровождение, направленное на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию 

поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию 

дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с 

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

поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация сотрудничества с 

родителями (законными представителями), активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно открыть ему 

путь к получению качественного образования. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

(вариант 7.2) 

Все наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые 

результаты обучения) подчиняется современным целям начального образования, которые 

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

предметных достижений обучающегося. 

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

результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально значимые ценностные 

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 обучающихся с ЗПР 

личностные результаты освоения АООП НОО  отражают: 

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

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

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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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 соответствующих 

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 ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

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-пространственной 

организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся 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 художественных 

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, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

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; 

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; 
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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, отражающими 

доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания предметных 

областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной 

области, готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

предметные результаты должны отражать: 

Филология 

Русский язык. Родной язык: 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

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 

совершенствования 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. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

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

передачи нравственных ценностей и традиций; 

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;  

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 

обсуждении 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, общего 

речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

формирование потребности в систематическом чтении;  

выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

Иностранный язык: 

приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной речи на 

иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для восприятия на элементарном 

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 доступными 

образцами детской художественной литературы.  

Математика и информатика 

Математика: 

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; 

приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 
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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: 

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

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; 

усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой природы, 

между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей среде; 

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: 

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

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

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

культуре, истории и современности России; 

осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать красивое от 

«некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; воспитание активного 

эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства; 

овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной 

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

дизайна и др.); 

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

эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное эмоционально-

оценочное отношение; 

овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства. 

Музыка: 

формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в  духовно-

нравственном развитии человека; 

формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности, формирование элементарных эстетических суждений; 

развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной музыкальной 

деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений различных 

жанров; 

использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Технология 

Технология (труд): 

формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими приемами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, 

природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств; 
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формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и инструменты 

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

т.д.) 

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации;  

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 

Физическая культура 

Физическая культура 

формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. 

овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

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

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, двигательной 

активности, координации движений, двигательных умений и навыков; формирование умения 

дифференцировать движения по степени мышечных усилий; овладение специальными ритмическими 

упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием 

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» 

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, развитие лексической 

системности, формирование семантических полей; развитие и совершенствование грамматического 

строя речи, связной речи; коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация психоэмоционального 

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 конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными возможностями 

и особыми образовательными потребностями. 

 

1.3 Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО (вариант 7.2) 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности  МБОУ «Целинная 

средняя общеобразовательная школа №2» и педагогических кадров. Полученные данные используются 

для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП 

НОО призвана решить следующие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматривая 

приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР; 
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 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

и формирование УУД; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, позволяющий 

вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

образовательной организации; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их 

социальной (жизненной) компетенции. 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в оценке 

достижений обучающихся с ЗПР. На основе выявления характера динамики образовательных 

достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, работы учителя или 

образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО 

(вариант 7.2) предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

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

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при завершении 

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

освоения содержания образования и стандартизация планируемых результатов образования в более 

короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения 

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

особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

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

мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, 

задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

прочитывается педагогическим работником вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного 

задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению); 

при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, 

эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении 

работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение 

инструкции к заданию); 

увеличение времени на выполнение заданий; 

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

обучающегося проявлений утомления, истощения; 

недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагогического работника, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося. 

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: 

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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1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

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

АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных организациях. 

Для этого необходимым является создание методического обеспечения (описание диагностических 

материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления 

полученных данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования обучающихся с 

ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса 

осуществления оценки результатов их образования. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практикоориентированных задач и обеспечивающими 

формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу 

этих результатов. 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения 

мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает школа с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

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

компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

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

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

контактирует с обучающимся. Состав экспертной группы определяется МБОУ «Целинная средняя 

общеобразовательная школа №2» и включает педагогических работников (учителей, учителей-

логопедов, педагогов-психологов, педагогов дополнительного образования). 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 продвижение; 2 балла - 

среднее продвижение; 3 балла - значительное продвижение. Подобная оценка необходима 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 картину динамики 

целостного развития обучающегося, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным 

жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является ППк. 

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

«Целинная СОШ №2» 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 Обучающихся; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося (например, 

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

итоговых достижений обучающихся класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 

6) локальные акты МБОУ «Целинная средняя общеобразовательная школа №2», регламентирующие 

все вопросы проведения оценки личностных результатов. 

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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Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися УУД (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать 

учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего 

образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося с ЗПР в 

овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными УУД. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки метапредметных 

результатов, может быть качественно 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, способность их 

применять в практической деятельности. 

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

обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме 

того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать 

под руководством учителя. 

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

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

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

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

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

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

долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов должна базироваться на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении 

личности обучающегося и овладении им социальным опытом. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой используются при 

принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующем уровне 

образования, выносятся предметные, метапредметные результаты и результаты освоения программы 

коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна проводиться с учетом 

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

счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен делаться на основании 

положительной индивидуальной динамики. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность 

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

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

сохранении его психоэмоционального статуса. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО 

для обучающихся с ЗПР предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, составляющей 

неотъемлемую часть АООП НОО. 
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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 осуществляется 

с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как 

непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет 

осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

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

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

коррекционной работы в МБОУ «Целинная средняя общеобразовательная школа №2» используются 

три формы мониторинга: 

1) Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития интегративных 

показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную 

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

поступлении/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, состояние 

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

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

планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные экспресс-

диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив (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 диагностики 

разрабатывает МБОУ «Целинная средняя общеобразовательная школа №2»  с учетом типологических 

и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

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

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

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

обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки достижений 

обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение 

семьи, близких обучающегося. Основой оценки продвижения обучающегося в социальной 

(жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и 

дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

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

наличие положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей 

об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность 

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

жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных представителей) 

необходимо направить на расширенное психолого-педагогическое обследование для получения 

необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы 

коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на 

итоговую оценку. 
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 Содержательный раздел 

2.1 Программа формирования УУД 

Программа формирования УУД в МБОУ «Целинная средняя общеобразовательная школа №2», 

имея междисциплинарный характер, служит основой для разработки рабочих программ учебных 

предметов, курсов коррекционно-развивающей области. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода 

и призвана способствовать реализации развивающего потенциала начального общего образования 

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

лежащих в основе умения учиться. Это достигается путем освоения обучающимися с ЗПР знаний, 

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

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

целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с 

практическими действиями самих обучающихся. Качество усвоения знаний, умений и навыков 

определяется освоением УУД. 

Программа формирования УУД устанавливает ценностные ориентиры начального общего 

образования данной группы обучающихся; определяет состав и характеристики универсальных 

учебных действий, доступных для освоения обучающимися с ЗПР в младшем школьном возрасте; 

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

Формирование УУД выступает основой реализации ценностных ориентиров начального общего 

образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся. 

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий 

состоит 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 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь 

педагога. 

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 особые 

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 

ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

 проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

 адекватного использования компенсаторных способов для решения различных 

коммуникативных задач; 

 опоры на опыт взаимодействия со сверстниками; 
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 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, коллектива и стремления 

следовать им; 

 ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения; 

 личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности; 

 восприятия "образа Я" как субъекта учебной деятельности; 

 внутренней позиции к самостоятельности и активности; 

 развития эстетических чувств; 

 развитие умения учиться на основе: 

 развития познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 

творчества; 

 формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе: 

 формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе и к 

окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

 формирования целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

 формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представляющим угрозу жизни, 

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

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей. 

Формирование у обучающихся УУД, представляющих обобщенные действия, открывает 

обучающимся с ЗПР возможность широкой ориентации в учебных предметах, в строении самой 

учебной деятельности, способствует освоению компонентов учебной деятельности, развитию 

познавательных и учебных мотивов, что оптимизирует протекание процесса учения. 

Функциями УУД выступают: 

 обеспечение обучающемуся возможности самостоятельно осуществлять процесс учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для личностного развития обучающихся, для успешного и эффективного 

усвоения знаний, умений, навыков и способов деятельности в процессе изучения учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области; 

 оптимизация протекания процессов социальной адаптации и интеграции посредством 

формирования УУД; 

 обеспечение преемственности образовательного процесса. 

Программа формирования УУД направлена на формирование у обучающихся личностных 

результатов, а также регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий. 

Личностные результаты включают: 

 внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к школе, 

ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

"хорошего ученика"; 

 мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 

 ориентацию на понимание причин успеха или неуспеха в учебной деятельности, на понимание 

оценок учителей, сверстников, родителей (законных представителей); 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 
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 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 

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

 ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость в доступных 

видах деятельности; 

 принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой; 

 овладение доступными видами искусства. 

Регулятивные УУД представлены следующими умениями: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических работников, других 

обучающихся, родителей (законных представителей) и других людей; 

 адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных способов 

деятельности; различать способ и результат действия; 

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

учета характера сделанных ошибок, 

 использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой и учебной 

деятельности; 

 осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 

Познавательные УУД представлены следующими умениями: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве; 

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

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную 

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

 осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию и классификацию), 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 адекватно использовать информационно-познавательную и ориентировочно-поисковую роль 

зрения; 

 владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД представлены следующими умениями: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
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сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

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

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

 научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное восприятие для 

решения различных коммуникативных задач; 

 использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером. 

 Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР, реализуется в рамках целостного 

образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области, в условиях внеурочной и внешкольной деятельности. 

На уровне начального общего образования формирование УУД осуществляется на таких 

предметах, как "Русский язык", "Литературное чтение", "Английский язык", "Математика", 

"Окружающий мир (человек, природа, общество)", "Музыка", "Изобразительное искусство", 

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

Каждый учебный предмет раскрывает 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 осуществляется в 

процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей 

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 деятельности), учебных модулей 

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

учебных модулей, программа формирования УУД соответствуют требованиям в ФГОС НОО и ФОП 

НОО. 

2.2.1 Рабочая программа по учебному курсу «Русский язык» 

Рабочая программа учебного предмета "Русский язык" 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. 

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

обеспечивая языковое и общее речевое развитие обучающихся. Он способствует повышению 

коммуникативной компетентности и облегчению социализации обучающихся. Приобретенные знания, 

опыт выполнения предметных и универсальных действий на материале русского языка станут 

фундаментом обучения в основной школе, а также будут востребованы в жизни. 

Овладение учебным предметом "Русский язык" представляет большую сложность для обучающихся с 

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

словаря, трудностями порождения связного высказывания, недостаточной сформированностью 

основных мыслительных операций и знаково-символической (замещающей) функции мышления. 

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

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

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

стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная 

речь являются показателем общей культуры человека. На уроках русского языка обучающиеся 

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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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. 

Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой способности, разных видов 

речевой 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 

сокращать, перестраивать, образовывать нужные словоформы. При изучении данной дисциплины 

происходит развитие устной и письменной коммуникации, закладывается фундамент для 

осмысленного чтения и письма. На уроках важно формировать первоначальные представления о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Представления о связи языка с культурой народа осваиваются 

практическим путем. 

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

коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение специфических 

образовательных потребностей обучающегося с ЗПР. 

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических принципов, 

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

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

числе учебное) высказывание, расширяется словарный запас, проявляются возможности осознания 

своих затруднений и соответствующие попытки их преодоления. 

Овладение письмом совершенствует мелкую моторику, пространственную ориентировку, способствует 

развитию произвольности и становлению навыков самоконтроля. При изучении учебного материала 

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

ЗПР развиваются процессы анализа, синтеза, сравнения, обобщения, происходит коррекция 

недостатков произвольной памяти и внимания. В ходе выполнения заданий на анализ звукового 

состава слова, синтез слов из звуков и слогов, подсчет количества слов в предложении, использование 

различных классификаций звуков и букв, объяснение значений слов совершенствуется мыслительная 

деятельность, создаются предпосылки становления логического (понятийного) мышления. 

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 

совершенствует систему произвольной регуляции деятельности. 

Педагогический работник должен поддерживать тесную связь с учителем-логопедом, 

осуществляющим профилактику таких расстройств письменной речи как дисграфия и дизорфография. 

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

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

чтение", 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 содержания по 

вопросам. 

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

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

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

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

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

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

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

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Обобщение содержащейся в тексте 

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

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

учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста. Создание небольших 

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

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

Обучение грамоте 

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

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

звуками. 

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

звонких и глухих. 

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

ударения. 

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

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

Функция букв е, 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 гласный звук). 

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

темпу обучающегося. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

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

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

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

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

пространстве классной доски. 

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

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

разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания 

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

написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в 

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

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

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

над значением слова. 

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

Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией. 

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 сюжетных 

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, различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 
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звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Деление 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 современного 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, абзаца. 

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, окончании. 

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, местоимение, 

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

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

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

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имен существительных мужского, 

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. Определение 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 прилагательных 

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 употребление в 

речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение 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 глагола: 

настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

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

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование 

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 
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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 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении. 

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

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, запятая при 

перечислении. 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 

орфографического 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. Овладение 

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

извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и письменно. 

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 

повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных 
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рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). Введение в 

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

деловой речи). 

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

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

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений 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, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

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

составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок. 

Тематическое планирование 1 класс 

 

№ Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

ЭОР 

Раздел 1. Обучение грамоте 

1.1  Слово и предложение  
 

5 Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

1.2 Фонетика 23 

1.3 Письмо 70 

1.4 Развитие речи 2 

ИТОГО по разделу 100 

Раздел 2. Систематический курс  

2.1 Общие сведения о языке 1 

2.2 Фонетика 4 

2.3 Графика 4 

2.4 Лексика и морфология  
 

12 

2.5 Синтаксис 5 

2.6 Орфография и пунктуация  
 

14 

2.7 Развитие речи 10 

ИТОГО по разделу 50 

Резервное время 15 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 165 

 

Тематическое планирование 2 класс 

 

№ Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

ЭОР 

1.  Общие сведения о языке  
 

1 Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

2 Фонетика и графика 6 

3 Лексика 10 

4 Состав слова (морфемика) 14 

5 Морфология 19 

6 Синтаксис 8 

7 Орфоргафия и пунктуация 50 

8 Развитие речи 30 

Резервное время 32 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 170 

 

Тематическое планирование 3 класс 

 

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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№ Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

ЭОР 

1.  Общие сведения о языке  
 

1 Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

2 Фонетика и графика 2 

3 Лексика 5 

4 Состав слова (морфемика) 8 

5 Морфология 43 

6 Синтаксис 13 

7 Орфоргафия и пунктуация 50 

8 Развитие речи 30 

Резервное время 18 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 170 

 

 

Тематическое планирование 4 класс 

 

№ Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

ЭОР 

1.  Общие сведения о языке  
 

1 Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.eds

oo.ru/7f410d

e8 

 

2 Фонетика и графика 2 

3 Лексика 5 

4 Состав слова (морфемика) 5 

5 Морфология 43 

6 Синтаксис 16 

7 Орфоргафия и пунктуация 50 

8 Развитие речи 30 

Резервное время 18 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 170 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты: 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

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 

совершенствования 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» 

Пояснительная записка 

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

литературное чтение") 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. 

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

обеспечивающих наряду с достижением предметных результатов, становление базового умения, 

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://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
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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необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской 

грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-

нравственного 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, 

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

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

способствует формированию общей культуры. 

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

сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения предмета 

"Литературное чтение" станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 

востребованы в жизни. 

Содержание обучения 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

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

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному 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 препинания. 

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: художественный, 

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

Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания 

книги по ее названию и оформлению. 

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

видами информации. 

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

выступления других обучающихся, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 

знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с 

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

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

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

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

библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия "Родина", представления о 
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проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, 

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

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

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

пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих 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 краткий 

(передача основных мыслей). 

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

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

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

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения 

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

(выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 

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

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

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

Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный 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, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, 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 небольшого 

объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики учебного и художественного текста. 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 действия, 

характеров героев), использование выразительных средств языка (сравнение) в мини-сочинениях, 

рассказ на заданную тему. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX - XX вв., классиков детской литературы, произведения современной 

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

для восприятия обучающихся 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) 
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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 стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

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

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

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

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

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности обучающихся: чтение 

по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); 

изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

 

Тематическое планирование 1 класс 

№ Тема Количество 

часов 

ЭОР 

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

1 Сказка народна 

я 

(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 
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 с детской книгой)   

 Всего 40 

 Резерв на весь учебный год 12 

 Всего 132  

 

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 разные 

 

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 разные 

 

времена года (весна, лето) 

18 

 О наших близких, о семье 13 

 Зарубежная литература 11 

 Библиографическая культура (работа с 

детской 

 

книгой и справочной литературой) 

2 

 Резерв 8 

 Всего 136  

 

Тематическое планирование 3 класс 

№ Тема Количество 

 

часов 

ЭОР 

1 О Родине и еѐ 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 

человека и животных 

16 

10 Произведения о детях 18  
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11 Юмористические произведения 6  

12 Зарубежная литература 10 

13 Библиографическая культура (работа

 с 

 

детской книгой и справочной литературой) 

4 

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 

поэтов и писателей ХХ века 

6 

10 Произведения о животных и родной 

природе 

12 

11 Произведения о детях 13 

12 Пьеса 5 

13 Юмористические произведения 6 

14 Зарубежная литература 8 

15 Библиографическая культура (работа

 с 

 

детской книгой и справочной литературой) 

7 

 Резерв 13  
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 Всего 136  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты: 

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

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; 

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 обсуждении 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, общего речевого развития, то есть 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 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» 

Рабочая  программа  учебного  предмета  "Иностранный  язык"  (предметная  область  

"Иностранный язык") 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 иностранного 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, возраст. Приветствие, прощание, поздравление, 

ответ на поздравление, благодарность, извинения (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день (распорядок дня). Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной день, каникулы. 
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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, характеристика (персонажей) с опорой на 

картинку (небольшой объем). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное. 

В русле чтения 

Читать (использовать метод глобального чтения): 

вслух читать слова изучаемой лексики и понимать небольшие диалоги, построенные на изученном языковом материале; находить 

необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Знать и уметь писать буквы английского алфавита. 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. 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 
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смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения 

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

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в 

объѐме 300 лексических единиц для усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

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

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. 

Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), 

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

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем 

времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространѐнные предложения. 

Предложения с однородными членами.  

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения), существительные с неопределѐнным, определѐнным и нулевым артиклем.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 

неопределѐнные (some, any — некоторые случаи употребления). 

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

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

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

Социокультурная осведомлѐнность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с 

некоторыми литературными персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также 

небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными формами речевого и 

неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

 

Тематическое планирование 2 класс 

 

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  
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Раздел 1.Мир моего «я» 

1.1 Приветствие\знакомство  3    
Библиотека ЦОК 

https://resh.edu.ru 

1.2 Моя семья  13    
Библиотека ЦОК 

https://resh.edu.ru 

1.3 Мой день рождения  4    
Библиотека ЦОК 

https://resh.edu.ru 

1.4 Моя любимая еда  5    
Библиотека ЦОК 

https://resh.edu.ru 

1.5 Обобщение и контроль  2   1   
Библиотека ЦОК 

https://resh.edu.ru 

Итого по разделу  27   

Раздел 2.Мир моих увлечений 

2.1 Мой любимый цвет, игрушка  7    
Библиотека ЦОК 

https://resh.edu.ru 

2.2 Любимые занятия  2    
Библиотека ЦОК 

https://resh.edu.ru 

2.3 Мой питомец  3    
Библиотека ЦОК 

https://resh.edu.ru 

2.4 Обобщение и контроль  2   1   
Библиотека ЦОК 

https://resh.edu.ru 

2.5 Выходной день  3    
Библиотека ЦОК 

https://resh.edu.ru 

Итого по разделу  17   

Раздел 3.Мир вокруг меня 

3.1 Моя школа  2    
Библиотека ЦОК 

https://resh.edu.ru 

3.2 Моя малая родина (город, село) 6    
Библиотека ЦОК 

https://resh.edu.ru 

3.3 Мои друзья  2    Библиотека ЦОК 

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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https://resh.edu.ru 

3.4 Обобщение и контроль  2   1   
Библиотека ЦОК 

https://resh.edu.ru 

Итого по разделу  12   

Раздел 4.Родная страна и страны изучаемого языка 

4.1 
Названия родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; их столиц 
2    

Библиотека ЦОК 

https://resh.edu.ru 

4.2 Произведения детского фольклора  1    
Библиотека ЦОК 

https://resh.edu.ru 

4.3 Литературные персонажи детских книг  5    
Библиотека ЦОК 

https://resh.edu.ru 

4.4 
Праздники родной страны и страны/стран 

изучаемого языка 
2    

Библиотека ЦОК 

https://resh.edu.ru 

4.5 Обобщение и контроль  2   1   
Библиотека ЦОК 

https://resh.edu.ru 

Итого по разделу  12   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68   4   0   

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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 Тематическое планирование 3 класс 

 

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 
Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практически

е работы  

 

Раздел 1.Мир моего «я» 

1.1 Моя семья  5    
Библиотека ЦОК 

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

1.2 Мой день рождения  2    
Библиотека ЦОК 

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

1.3 Моя любимая еда  4    
Библиотека ЦОК 

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

1.4 Мой день (распорядок дня)  2    
Библиотека ЦОК 

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

1.5 Обобщение и контроль  2   1   
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  15   

Раздел 2.Мир моих увлечений 

2.1 Любимая игрушка, игра  3    
Библиотека ЦОК 

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

2.2 Мой питомец  2    
Библиотека ЦОК 

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

2.3 Любимые занятия  5    
Библиотека ЦОК 

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

2.4 Любимая сказка  5    
Библиотека ЦОК 

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

2.5 Выходной день  3    
Библиотека ЦОК 

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

2.6 Каникулы  3    Библиотека ЦОК 

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

2.7 Обобщение и контроль  2   1   
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  23   

Раздел 3.Мир вокруг меня 

3.1 Моя комната (квартира, дом)  4    
Библиотека ЦОК 

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

3.2 Моя школа  4    
Библиотека ЦОК 

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

3.3 Мои друзья  2    
Библиотека ЦОК 

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

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

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

3.5 Дикие и домашние животные  3    
Библиотека ЦОК 

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

3.6 Погода  1    
Библиотека ЦОК 

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

3.7 Времена года (месяцы)  1    
Библиотека ЦОК 

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

3.8 Обобщение и контроль  2   1   
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  19   

Раздел 4.Родная страна и страны изучаемого языка 

4.1 

Россия и страна/страны изучаемого языка. Их 

столицы, достопримечательности и 

интересные факты 

6    
Библиотека ЦОК 

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

4.2 
Произведения детского фольклора и 

литературные персонажи детских книг 
1    

Библиотека ЦОК 

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

4.3 
Праздники родной страны и стран изучаемого 

языка 
2    

Библиотека ЦОК 

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

https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
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4.4 Обобщение и контроль  2   1   
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  11   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68   4   0   

https://m.edsoo.ru/7f411518
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 Тематическое планирование 4 класс 

 

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 
Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практически

е работы  

 

Раздел 1.Мир моего «я» 

1.1 Моя семья  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

1.2 Мой день рождения  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

1.3 Моя любимая еда  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

1.4 
Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности) 
3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

1.5 Обобщение и контроль  2   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

Итого по разделу  15   

Раздел 2.Мир моих увлечений 

2.1 Любимая игрушка, игра  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

2.2 Мой питомец  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

2.3 Любимые занятия. Занятия спортом  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

2.4 Любимая сказка/история/рассказ  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

2.5 Выходной день  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

2.6 Каникулы  2    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
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https://m.edsoo.ru/7f412652 

2.7 Обобщение и контроль  2   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

Итого по разделу  17   

Раздел 3.Мир вокруг меня 

3.1 
Моя комната (квартира, дом), предметы 

мебели и интерьера 
2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

3.2 Моя школа, любимые учебные предметы 4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

3.3 Мои друзья, их внешность и черты характера 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

3.4 Моя малая родина  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

3.5 Путешествия  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

3.6 Дикие и домашние животные  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

3.7 Погода. Времена года (месяцы)  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

3.8 Покупки  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

3.9 Обобщение и контроль  2   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

Итого по разделу  23   

Раздел 4.Родная страна и страны изучаемого языка 

4.1 

Россия и страна/страны изучаемого языка, 

основные достопримечательности и 

интересные факты 

4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

4.2 
Произведения детского фольклора. 

Литературные персонажи детских книг 
5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
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4.3 
Праздники родной страны и стран изучаемого 

языка 
2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

4.4 Обобщение и контроль  2   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

Итого по разделу  13   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68   4   0   

 

2.2.4 Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

Рабочая  программа  учебного  предмета  "Математика"  (предметная  область  "Математика  и информатика") 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 математики  -  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 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), 

времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. 

Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 

значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

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

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки результата, 

вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
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Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) 

в…». Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; 

объѐм работы, время, производительность 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 геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных инструментов для выполнения 

построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), 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 фигур и др. по правилу. Составление, запись 

и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей 

информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

Тематическое планирование 1 класс 

 

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Числа и величины 
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1.1 Числа от 1 до 9  13  1    РЭШ 

1.2 Числа от 0 до 10  3     РЭШ 

1.3 Числа от 11 до 20  4  1  РЭШ 

1.4 Длина. Измерение длины  7      РЭШ 

Итого по разделу  27  2 

Раздел 2. Арифметические действия 

2.1 Сложение и вычитание в пределах 10  11   1   РЭШ 

2.2 Сложение и вычитание в пределах 20  29      РЭШ 

Итого по разделу  40  1 

Раздел 3. Текстовые задачи 

3.1 Текстовые задачи  16   1   РЭШ 

Итого по разделу  16  1 

Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 Пространственные отношения  3      РЭШ 

4.2 Геометрические фигуры  17   1   РЭШ 

Итого по разделу  20  1 

Раздел 5. Математическая информация 

5.1 Характеристика объекта, группы объектов  8      РЭШ 

5.2 Таблицы  7      РЭШ 

Итого по разделу  15   

Раздел 6. Название 

Итого  0   

Повторение пройденного материала  14       РЭШ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  132   5    
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 Тематическое планирование 2 класс 

 

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Числа и величины 

1.1 Числа  9    РЭШ 

1.2 Величины  10    РЭШ 

Итого по разделу  19   

Раздел 2. Арифметические действия 

2.1 Сложение и вычитание  19    РЭШ 

2.2 Умножение и деление  25    РЭШ 

2.3 
Арифметические действия с числами в 

пределах 100 
 12    РЭШ 

Итого по разделу  56   

Раздел 3. Текстовые задачи 

3.1 Текстовые задачи  11    РЭШ 

Итого по разделу  11   

Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 Геометрические фигуры  10    РЭШ 

4.2 Геометрические величины  9    РЭШ 

Итого по разделу  19   

Раздел 5. Математическая информация 

5.1 Математическая информация  14    РЭШ 

Итого по разделу  14   

Повторение пройденного материала  9    РЭШ 

Итоговый контроль (контрольные и проверочные работы)  8   8   РЭШ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  136   8   0   
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Тематическое планирование 3 класс 

  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 
Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Числа и величины 

1.1 Числа  10    
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

1.2 Величины  8    
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

Итого по разделу  18   

Раздел 2. Арифметические действия 

2.1 Вычисления  40    
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

2.2 Числовые выражения  7    
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

Итого по разделу  47   

Раздел 3. Текстовые задачи 

3.1 Работа с текстовой задачей  12    
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

3.2 Решение задач  11    
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

Итого по разделу  23   

Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 Геометрические фигуры  9    
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

4.2 Геометрические величины  13    
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

Итого по разделу  22   

Раздел 5. Математическая информация 

https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
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5.1 Математическая информация  15    
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

Итого по разделу  15   

Повторение пройденного материала  4    1  
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

Итоговый контроль (контрольные и проверочные 

работы) 
 7   7   

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  136   7   1   

https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
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 Тематическое планирование 4 класс 

 

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 
Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Числа и величины 

1.1 Числа  11    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

1.2 Величины  12    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итого по разделу  23   

Раздел 2. Арифметические действия 

2.1 Вычисления  25    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

2.2 Числовые выражения  12    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итого по разделу  37   

Раздел 3. Текстовые задачи 

3.1 Решение текстовых задач  20    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итого по разделу  20   

Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 Геометрические фигуры  12    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

4.2 Геометрические величины  8    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итого по разделу  20   

Раздел 5. Математическая информация 

5.1 Математическая информация  15    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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Итого по разделу  15   

Повторение пройденного материала  14    2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итоговый контроль (контрольные и проверочные 

работы) 
 7   7   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  136   7   2   

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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2.2.5 Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» 

Рабочая программа по предмету "Окружающий мир" 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 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 естествознание" 

несет в себе большой развивающий потенциал: у обучающихся формируются предпосылки научного 

мировоззрения, познавательные интересы и способности, создаются условия для самопознания и 

саморазвития. Вместе с тем эмоциональная окрашенность большинства тем, яркость иллюстраций 

учебников и пособий, возможность видеосопровождения и наличие компьютерных программ, которые 

можно использовать в качестве обучающих, делает этот учебный предмет потенциально 

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 обучающихся 

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 возможностями для 

формирования у обучающихся фундамента экологической, и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей - умений проводить наблюдения в природе, ставить 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 обучающемуся с ЗПР 

возможность найти свое место в ближайшем окружении, попытаться прогнозировать 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 обучающихся с ЗПР. 

Существенная особенность учебного предмета состоит в том, что в нем заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начального образования. 

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 

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

ветер, дождь, гроза. 

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

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

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

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

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

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

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

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

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен 

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

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

своего края. 

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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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 использование воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2 - 3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Охрана, бережное 

использование почв. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация 

изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, 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 характеристика на 

основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). 

Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных. Размножение животных. Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей. Охрана и бережное отношение человека к диким животным, 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 наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и 

животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана 

природы). 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение 

природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством практической 

деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд 

людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере 

окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в 

охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и девочки. Общее 

представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: 

уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика 

нарушений деятельности органов чувств, опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, 

нервной систем. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего 

здоровья, личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности 

российского общества, отраженные в государственных праздниках и народных традициях региона. 
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Человек - член общества, создатель и носитель культуры. Могонациональность - особенность нашей 

страны. Общее представление о вкладе разных народов в многонациональную культуру нашей страны. 

Ценность каждого народа для него самого и для всей страны. Взаимоотношения человека 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 

фамилии 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. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия со знакомыми и 

незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и других общественных местах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в 

культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты 

своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. 

Правила пользования транспортом. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий "Родина", 

"Отечество", "Отчизна". Государственная символика России: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании 

гимна. Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника 

Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление 

плаката или стенной газеты к государственному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр 

Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I - Медный 

всадник, разводные мосты через Неву), города Золотого кольца России (по выбору). Главный город 

родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). 

Родной край - частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы. Особенности 

труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной 

местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. 

Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

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 
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Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная 

ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 

здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, 

ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в разное 

время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, 

водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с незнакомыми 

людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого человека. 

 Тематическое планирование 1 класс 

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 

Школа. Школьные традиции и 

праздники. Адрес школы. 

Классный, школьный 

коллектив. Друзья, 

взаимоотношения между ними, 

ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи 

 2    

Библиотека ЦОК 

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

4116e4 

1.2 

Совместная деятельность с 

одноклассниками. Рабочее 

место школьника: удобное 

размещение учебных 

материалов и учебного 

оборудования. Правила 

безопасной работы на учебном 

месте. Режим труда и отдыха 

 1    

Библиотека ЦОК 

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

4116e4 

1.3 

Семья. Моя семья в прошлом и 

настоящем. Имена и фамилии 

членов семьи, их профессии 

 1    

Библиотека ЦОК 

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

4116e4 

1.4 

Взаимоотношения и 

взаимопомощь в семье. 

Совместный труд и отдых. 

Домашний адрес 

 1    

Библиотека ЦОК 

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

4116e4 

1.5 

Россия – наша Родина. 

Символы России (герб, флаг, 

гимн) 

 2    

Библиотека ЦОК 

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

4116e4 

1.6 Москва – столица России  1    

Библиотека ЦОК 

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

4116e4 

1.7 Народы России  1    

Библиотека ЦОК 

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

4116e4 

1.8 
Первоначальные сведения о 

родном крае. Название своего 
 4    

Библиотека ЦОК 

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

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
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населѐнного пункта (города, 

села), региона. Культурные 

объекты родного края 

4116e4 

1.9 
Ценность и красота 

рукотворного мира 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

4116e4 

1.10 Правила поведения в социуме  1    

Библиотека ЦОК 

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

4116e4 

Итого по разделу  16   

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 
Природа – среда обитания 

человека 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

4116e4 

2.2 

Природа и предметы, 

созданные человеком. 

Природные материалы. 

Бережное отношение к 

предметам, вещам, уход за 

ними 

 1    

Библиотека ЦОК 

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

4116e4 

2.3 Неживая и живая природа  2    

Библиотека ЦОК 

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

4116e4 

2.4 

Наблюдения за погодой 

родного края. Погода и 

термометр 

 2    

Библиотека ЦОК 

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

4116e4 

2.5 
Определение температуры 

воздуха, воды по термометру 
 1    1  

Библиотека ЦОК 

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

4116e4 

2.6 Сезонные изменения в природе  3    

Библиотека ЦОК 

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

4116e4 

2.7 
Взаимосвязи между человеком 

и природой 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

4116e4 

2.8 

Правила нравственного и 

безопасного поведения в 

природе 

 1    

Библиотека ЦОК 

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

4116e4 

2.9 

Растительный мир. Растения 

ближайшего окружения: 

узнавание, называние, краткое 

описание 

 1    

Библиотека ЦОК 

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

4116e4 

2.10 
Лиственные и хвойные 

растения 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

4116e4 

2.11 
Дикорастущие и культурные 

растения 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

4116e4 

2.12 

Части растения. Название, 

краткая характеристика 

значения для жизни растения: 

корень, стебель, лист, цветок, 

 2    

Библиотека ЦОК 

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

4116e4 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
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плод, семя 

2.13 
Комнатные растения. Правила 

содержания и ухода 
 3    1  

Библиотека ЦОК 

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

4116e4 

2.14 

Мир животных. Разные группы 

животных (звери, насекомые, 

птицы, рыбы и другие) 

 13    

Библиотека ЦОК 

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

4116e4 

2.15 

Домашние и дикие животные 

(различия в условиях жизни). 

Забота о домашних питомцах 

 2    

Библиотека ЦОК 

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

4116e4 

Итого по разделу  37   

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 

Понимание необходимости 

соблюдения режима дня, 

правил здорового питания и 

личной гигиены 

 3    

Библиотека ЦОК 

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

4116e4 

3.2 

Правила безопасности в быту: 

пользование бытовыми 

электроприборами, газовыми 

плитами 

 1    

Библиотека ЦОК 

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

4116e4 

3.3 

Дорога от дома до школы. 

Правила безопасного поведения 

пешехода (дорожные знаки, 

дорожная разметка, дорожные 

сигналы) 

 2    

Библиотека ЦОК 

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

4116e4 

3.4 

Безопасность в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»: электронный 

дневник и электронные 

ресурсы школы 

 1    

Библиотека ЦОК 

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

4116e4 

Итого по разделу  7   

Резервное время  6     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 66   0   2   

                                                                                       

Тематическое планирование 2 класс 

         

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 
Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 

Наша Родина – Россия, 

Российская Федерация. 

Россия и еѐ столица на 

карте. Государственные 

символы России 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.2 

Москва – столица России. 

Герб Москвы. Святыни 

Москвы – святыни России: 

Кремль, Красная площадь, 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
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Большой театр и другие 

1.3 

Характеристика отдельных 

исторических событий, 

связанных с Москвой 

(основание Москвы, 

строительство Кремля и 

другие). Расположение 

Москвы на карте 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.4 Города России  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.5 

Россия – 

многонациональное 

государство. Народы 

России, их традиции, 

обычаи, праздники 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.6 

Родной край, его природные 

и культурные 

достопримечательности. 

Значимые события истории 

родного края 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.7 

Свой регион и его главный 

город на карте, символика 

своего региона. 

Хозяйственные занятия, 

профессии жителей родного 

края 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.8 
Значение труда в жизни 

человека и общества 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.9 

Семья. Семейные ценности 

и традиции. Родословная. 

Составление схемы 

родословного древа, 

истории семьи 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.10 

Правила культурного 

поведения в общественных 

местах. Доброта, 

справедливость, честность, 

уважение к чужому мнению 

и особенностям других 

людей – главные правила 

взаимоотношений членов 

общества 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу  16   

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 

Методы познания природы: 

наблюдения, опыты, 

измерения 

 1   0   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.2 

Звѐзды и созвездия, 

наблюдения звѐздного неба. 

Планеты. Чем Земля 

отличается от других 

планет, условия жизни на 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4


 56 

Земле 

2.3 

Изображения Земли. 

Модели: глобус, карта, план. 

Карта мира. Материки и 

океаны 

 1    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.4 

Ориентирование на 

местности по местным 

природным признакам, 

Солнцу 

 1    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.5 

Ориентирование на 

местности. Компас, 

устройство. Определение 

сторон горизонта при 

помощи компаса 

 1    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.6 
Многообразие растений. 

Деревья, кустарники, травы 
 5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.7 

Связи в природе. Годовой 

ход изменений в жизни 

растений 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.8 
Дикорастущие и культурные 

растения 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.9 

Многообразие животных. 

Насекомые, рыбы, птицы, 

звери, земноводные, 

пресмыкающиеся: общая 

характеристика внешних 

признаков 

 8    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.10 

Связи в природе. Годовой 

ход изменений в жизни 

животных 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.11 

Красная книга России, еѐ 

значение, отдельные 

представители растений и 

животных Красной книги 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.12 

Заповедники, природные 

парки. Охрана природы. 

Правила нравственного 

поведения на природе 

 5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу  34   

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 

Здоровый образ жизни: 

режим дня (чередование 

сна, учебных занятий, 

двигательной активности) и 

рациональное питание 

(количество приѐмов пищи 

и рацион питания) 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

3.2 

Физическая культура, 

закаливание, игры на 

воздухе как условие 

сохранения и укрепления 

здоровья 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
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3.3 

Правила безопасности в 

школе (маршрут до школы, 

правила поведения на 

занятиях, переменах, при 

приѐмах пищи и на 

пришкольной территории), 

в быту, на прогулках. 

Номера телефонов 

экстренной помощи 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

3.4 

Правила безопасного 

поведения пассажира 

наземного транспорта и 

метро (ожидание на 

остановке, посадка, 

размещение в салоне или 

вагоне, высадка, знаки 

безопасности на 

общественном транспорте) 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

3.5 

Безопасность в 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» (коммуникация 

в мессенджерах и 

социальных группах) в 

условиях контролируемого 

доступа в информационно-

телекоммуникационную 

сеть «Интернет» 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу  12   

Резервное время  6   3    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 68   3   4   

 

    Тематическое планирование 3 класс 

 

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 
Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 

Общество — совокупность 

людей, которые объединены 

общей культурой и связаны 

друг с другом совместной 

деятельностью во имя 

общей цели 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.2 

Наша Родина - Российская 

Федерация. 

Государственная символика 

Российской Федерации и 

своего региона 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.3 
Уникальные памятники 

культуры России, родного 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
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края 

1.4 
Города Золотого кольца 

России 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.5 

Значение труда в жизни 

человека и общества. 

Трудолюбие как 

общественно значимая 

ценность в культуре 

народов России. 

Особенности труда людей 

родного края, их профессии 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.6 

Народы России. Уважение к 

культуре, традициям своего 

народа и других народов, 

государственным символам 

России 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.7 

Правила нравственного 

поведения в социуме. 

Внимание, уважительное 

отношение к людям с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

забота о них 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.8 

Семья – коллектив близких, 

родных людей. Семейный 

бюджет, доходы и расходы 

семьи. Уважение к 

семейным ценностям 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.9 

Страны и народы мира. 

Памятники природы и 

культуры – символы стран, 

в которых они находятся 

 4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу  20   

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 

Методы изучения природы. 

Карта мира. Материки и 

части света 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.2 

Вещество. Разнообразие 

веществ в окружающем 

мире. Примеры веществ: 

соль, сахар, вода, 

природный газ 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.3 

Твѐрдые тела, жидкости, 

газы. Простейшие 

практические работы с 

веществами, жидкостями, 

газами 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.4 

Вода. Свойства воды. 

Состояния воды, еѐ 

распространение в природе, 

значение для живых 

организмов и 

 3    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
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хозяйственной жизни 

человека. Круговорот воды 

в природе. Охрана воздуха, 

воды 

2.5 

Воздух – смесь газов. 

Свойства воздуха. Значение 

воздуха для растений, 

животных, человека 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.6 

Горные породы и 

минералы. Полезные 

ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека, 

бережное отношение людей 

к полезным ископаемым 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.7 
Полезные ископаемые 

родного края (2-3 примера) 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.8 

Почва, еѐ состав, значение 

для живой природы и 

хозяйственной жизни 

человека 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.9 
Первоначальные 

представления о бактериях 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.10 

Грибы: строение 

шляпочных грибов. Грибы 

съедобные и несъедобные 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.11 

Разнообразие растений. 

Зависимость жизненного 

цикла организмов от 

условий окружающей 

среды 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.12 

Растения родного края, 

названия и краткая 

характеристика на основе 

наблюдений 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.13 

Роль растений в природе и 

жизни людей, бережное 

отношение человека к 

растениям. Охрана 

растений 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.14 

Размножение и развитие 

растений. Особенности 

питания и дыхания 

растений 

 3    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.15 

Условия, необходимые для 

жизни растения (свет, 

тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста 

растений, фиксация 

изменений 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.16 

Разнообразие животных. 

Зависимость жизненного 

цикла организмов от 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
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условий окружающей 

среды 

2.17 

Животные родного края, их 

названия, краткая 

характеристика на основе 

наблюдений 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.18 

Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное 

отношение человека к 

животным. Охрана 

животных 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.19 
Особенности питания 

животных. Цепи питания 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.20 

Размножение и развитие 

животных (рыбы, птицы, 

звери) 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.21 

Условия, необходимые для 

жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища) 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.22 

Природные сообщества: 

лес, луг, пруд. Взаимосвязи 

в природном сообществе: 

растения ‒ пища и укрытие 

для животных; животные – 

распространители плодов и 

семян растений 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.23 

Влияние человека на 

природные сообщества. 

Природные сообщества 

родного края (2-3 примера 

на основе наблюдений). 

Правила нравственного 

поведения в природных 

сообществах 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.24 

Человек – часть природы. 

Общее представление о 

строении тела человека. 

Измерение температуры 

тела человека, частоты 

пульса 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.25 

Системы органов (опорно-

двигательная, 

пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности 

организма 

 4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу  35   

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 

Здоровый образ жизни: 

двигательная активность 

(утренняя зарядка, 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
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динамические паузы), 

закаливание и 

профилактика заболеваний 

3.2 

Забота о здоровье и 

безопасности окружающих 

людей. Безопасность во 

дворе жилого дома (правила 

перемещения внутри двора 

и пересечения дворовой 

проезжей части, безопасные 

зоны электрических, 

газовых, тепловых 

подстанций и других 

опасных объектов 

инженерной 

инфраструктуры жилого 

дома, предупреждающие 

знаки безопасности) 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

3.3 

Правила безопасного 

поведения пассажира 

железнодорожного, водного 

и авиатранспорта (правила 

безопасного поведения на 

вокзалах и в аэропортах, 

безопасное поведение в 

вагоне, на борту самолѐта, 

судна, знаки безопасности) 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

3.4 

Безопасность в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

(ориентирование в 

признаках мошеннических 

действий, защита 

персональной информации, 

правила коммуникации в 

мессенджерах и 

социальных группах) в 

условиях контролируемого 

доступа в информационно-

телекоммуникационную 

сеть «Интернет» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу  7   

Резервное время  6   4    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 68   4   2   

                                                                                 

Тематическое планирование 4 класс 

 

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 
Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
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Раздел 1. Человек и общество 

1.1 

Президент Российской 

Федерации – глава 

государства. Политико-

административная карта 

России 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.2 

Конституция – Основной 

закон Российской 

Федерации. Права и 

обязанности гражданина 

Российской Федерации 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.3 

Общая характеристика 

родного края, важнейшие 

достопримечательности, 

знаменитые 

соотечественники 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.4 

Главный город родного 

края: 

достопримечательности, 

история и характеристика 

отдельных исторических 

событий, связанных с ним 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.5 
Города России. Святыни 

городов России 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.6 

Праздник в жизни общества 

как средство укрепления 

общественной 

солидарности и упрочения 

духовных связей между 

соотечественниками 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.7 

Новый год, День защитника 

Отечества, Международный 

женский день, День весны и 

труда, День Победы, День 

России, День народного 

единства, День 

Конституции 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.8 

Праздники и памятные даты 

своего региона. Уважение к 

культуре, истории, 

традициям своего народа и 

других народов, 

государственным символам 

России 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.9 

История Отечества. «Лента 

времени» и историческая 

карта 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.10 

Наиболее важные и яркие 

события общественной и 

культурной жизни страны в 

разные исторические 

периоды: Государство Русь 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.11 Наиболее важные и яркие  2    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
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события общественной и 

культурной жизни страны в 

разные исторические 

периоды: Московское 

государство 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.12 

Наиболее важные и яркие 

события общественной и 

культурной жизни страны в 

разные исторические 

периоды: Российская 

империя 

 6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.13 

Наиболее важные и яркие 

события общественной и 

культурной жизни страны в 

разные исторические 

периоды: СССР 

 5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.14 

Наиболее важные и яркие 

события общественной и 

культурной жизни страны в 

разные исторические 

периоды: Российская 

Федерация 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.15 

Выдающиеся люди разных 

эпох как носители базовых 

национальных ценностей 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.16 

Картины быта, труда, 

духовно-нравственные и 

культурные традиции людей 

в разные исторические 

времена 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.17 

Наиболее значимые 

объекты списка Всемирного 

культурного наследия в 

России и за рубежом. 

Охрана памятников истории 

и культуры. Посильное 

участие в охране 

памятников истории и 

культуры своего края 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.18 

Личная ответственность 

каждого человека за 

сохранность историко-

культурного наследия 

своего края 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.19 

Правила нравственного 

поведения в социуме, 

отношения к людям, 

независимо от 

национальности, 

социального статуса, 

религиозной 

принадлежности 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

Итого по разделу  33   

https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
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Раздел 2. Человек и природа 

2.1 

Методы познания 

окружающей природы: 

наблюдения, сравнения, 

измерения, опыты по 

исследованию природных 

объектов и явлений 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.2 

Солнечная система. Солнце 

– ближайшая к нам звезда, 

источник света и тепла для 

всего живого на Земле 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.3 

Характеристика планет 

Солнечной системы. 

Естественные спутники 

планет 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.4 

Смена дня и ночи на Земле. 

Вращение Земли как 

причина смены дня и ночи 

 1    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.5 
Обращение Земли вокруг 

Солнца и смена времѐн года 
 1    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.6 

Формы земной 

поверхности: равнины, 

горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное 

обозначение равнин и гор 

на карте). Равнины и горы 

России 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.7 

Особенности поверхности 

родного края (региона) – 

характеристика на основе 

наблюдений 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.8 

Водоѐмы, их разнообразие 

(океан, море, озеро, пруд, 

болото); река как водный 

поток; использование рек и 

водоѐмов человеком 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.9 

Крупнейшие реки и озѐра 

России, моря, омывающие 

еѐ берега, океаны 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.10 

Водоѐмы и реки родного 

края (названия, краткая 

характеристика на основе 

наблюдений) 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.11 

Природные зоны России: 

общее представление, 

основные природные зоны 

(климат, растительный и 

животный мир, 

особенности труда и быта 

людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, 

охрана природы). Связи в 

природных зонах 

 5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850


 65 

2.12 

Наиболее значимые 

природные объекты списка 

Всемирного наследия в 

России и за рубежом (2-3 

объекта) 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.13 

Некоторые доступные для 

понимания экологические 

проблемы взаимодействия 

человека и природы 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.14 

Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, 

растительного и животного 

мира 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.15 

Правила нравственного 

поведения в природе. 

Международная Красная 

книга (отдельные примеры) 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

Итого по разделу  24   

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 

Здоровый образ жизни: 

профилактика вредных 

привычек 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

3.2 

Безопасность в городе 

(планирование маршрутов с 

учѐтом транспортной 

инфраструктуры города; 

правила безопасного 

поведения в общественных 

местах, зонах отдыха, 

учреждениях культуры) 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

3.3 

Правила безопасного 

поведения велосипедиста с 

учѐтом дорожных знаков и 

разметки, сигналов и 

средств защиты 

велосипедиста, правила 

использования самоката и 

других средств 

индивидуальной 

мобильности 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

3.4 

Безопасность в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» (поиск 

достоверной информации, 

опознавание 

государственных 

образовательных ресурсов и 

детских развлекательных 

порталов) в условиях 

контролируемого доступа в 

информационно-

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
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телекоммуникационную 

сеть «Интернет» 

Итого по разделу  5   

Резервное время  6   4    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 68   4   2   

 

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, 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. 

 

 

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 

начального общего образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам 

освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы 

воспитания. ОРКСЭ изучается в 4 классе, один час в неделю (34 ч). 

Россия — наша Родина. 

Культура и религия. Праздники в религиях мира. 

Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России. 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. Значение нравственности, веры и 

религии 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. Любовь 

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. 

Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 

культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), 

православный календарь. Праздники. Христианская семья и еѐ ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 

Модуль «Основы исламской культуры». 

Россия – наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад – 

образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят мусульмане. Добро и 

зло в исламской традиции. Нравственные основы ислама. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг 

и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама. Обязанности мусульман. Для чего 
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построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в 

исламе. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. 

Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 

Модуль «Основы буддийской культуры». 

Россия – наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 

учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в буддийской культуре и еѐ 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 многоконфессионального народа 

России. 

Модуль «Основы иудейской культуры». 

Россия – наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора 

– главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и еѐ устройство. Суббота 

(Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 

Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Еврейский календарь: его устройство и 

особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской 

традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России». 
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Россия – наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов России. Мировые религии и 

иудаизм. Их основатели. Священные книги христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Хранители предания 

в религиях. Человек в религиозных традициях народов России. Добро и зло. Священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Религия и мораль. Нравственные заповеди христианства, ислама, 

иудаизма, буддизма. Обычаи и обряды. Праздники и календари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг, 

свобода, ответственность, труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы 

общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 

Модуль «Основы светской этики». 

Россия – наша Родина. Этика и еѐ значение в жизни человека. Праздники как одна из форм исторической 

памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в культурах разных народов России. Государство и 

мораль гражданина, основной закон (Конституция) в государстве как источник российской светской 

(гражданской) этики. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время. Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейные 

ценности и этика семейных отношений. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 

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, церковное 

пение, прикладное 

искусство),православный календарь. Праздники 

6  

10 Христианская семья и еѐ ценности 3 

11 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального 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 

духовную традицию 

3 



 69 

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 

ангелов, верав пророков и посланников, в 

Божественные писания, и Судный день, в 

предопределение) 

4 

6 Пять столпов исламской веры. Обязанности 

мусульман 

5 

7 Творческие работы учащихся. Доработка 

творческих работ учащихся при участии взрослых 

и друзей 

2 

8 История ислама в России 1 

9 Нравственные основы ислама 10 

10 Наука, искусство- достижения исламской 

культуры. Мечеть 

3 

11 Мусульманское летоисчисление. Праздники 

ислама 

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 

духовную 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 
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 Всего 34  

 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ИУДЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

№ Тема Количество 

 

часов 

ЭОР 

1 Россия — наша Родина 1 https://resh.edu.ru 

/ 2 Введение в иудейскую духовную традицию. 

Культура 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. 

Субботний 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 

принятие заповедей 

1 

18 Еврейский дом – еврейский мир: знакомство с 

историей 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. 

Мировые 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 
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7 Священные сооружения 2  

8 Искусство в религиозной культуре 2 

9 Творческие работы учащихся 2 

10 Религиозная культура народов России 2 

11 Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды 4 

12 Праздники и календари 2 

13 Религия и мораль. Нравственные заповеди в 

христианстве, 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 

морали. Нравственные ценности, идеалы, 

принципы 

8 

3 Государство и мораль гражданина. Основной 

Закон (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 

памяти 

2 

6 Семейные ценности. Этика семейных отношений 1 
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7 Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства 

3 

8 Что значит быть нравственным в наше время. 

Методы нравственного самосовершенствования 

6 

9 Этикет 2 

10 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационнального 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. Общее 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). 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность 

искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 

произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, 

природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов 

России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи 

России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 

российского и мирового искусства.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приѐмы работы с различными 

графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 
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Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

живописи. Цвет – основа языка живописи.  

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приѐмы работы с 

пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор 

объѐма, вытягивание формы). Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования 

(пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объѐма, 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, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, 

хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской 

красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и 

декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приѐмы 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, большое и маленькое, тонкое и толстое, тѐмное и светлое, т. д. Главное и второстепенное в 

композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чѐрной красок в эмоциональном 

звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглѐнные спиралью, летящие) и их 

знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния 

природы, человека, животного. 
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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. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. Выразительность объѐмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в 

эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. 

Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. 

Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, 

норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. 

Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

красоте человека (внешней и духовной), отражѐнные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы 

любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы 

персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и средств 

для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и 

игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской деятельности. Освоение 

основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Овладение основами художественной грамоты: 

композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объѐмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения человека. 

Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 
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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 работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, 

граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации,  бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего 

отношения к произведению. 

Тематическое планирование 1 класс 

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 
Всего  

 

Контрольные работы  

 

Практические работы  

 

1 
Ты учишься 

изображать 
10     

2 Ты украшаешь 9     

3 Ты строишь 8     

4 

Изображение, 

украшение, 

постройка всегда 

помогают друг 

другу 

6     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

33  0  0   
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Тематическое планирование 2 класс 

 

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 
Всего  

 

Контрольные работы  

 

Практические работы  

 

1 Введение 2     

2 

Как и чем 

работает 

художник 

14     

3 
Реальность и 

фантазия 
5     

4 
О чем говорит 

искусство? 
7     

5 
Как говорит 

искусство? 
6     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34  0  0   
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 Тематическое планирование 3 класс 

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 
Всего  

 

Контрольные работы  

 

Практические работы  

 

1 Введение 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411892 

2 
Искусство в 

твоем доме 
8    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411892 

3 

Искусство на 

улицах твоего 

города 

8    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411892 

4 
Художник и 

зрелище 
7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411892 

5 
Художник и 

музей 
10    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411892 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34  0  0   

https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
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 Тематическое планирование 4 класс 

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 
Всего  

 

Контрольные работы  

 

Практические работы  

 

1 Введение 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

2 
Истоки родного 

искусства 
7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

3 
Древние города 

нашей земли 
11    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

4 
Каждый народ – 

художник 
9    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

5 

Искусство 

объединяет 

народы 

6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34  0  0   

https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
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2.2.8 Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 

Рабочая программа по предмету "Музыка" 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 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). 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. 

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Опера, балет, симфония, концерт. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник музыкальной речи. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. Композитор — 

исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, еѐ 

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 приѐмы музыкального развития (повтор и 

контраст). 

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного содержания 

произведений.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 

Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и 

фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: 

детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 

Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Тематическое планирование 1 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем программы Всего 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Народная музыка России 

 

1.1 

Край, в котором ты живѐшь: «Наш край» (То березка, то рябина…, 

муз. Д.Б. Кабалевского, сл. А.Пришельца); «Моя Россия» (муз. Г. Струве, 

сл. Н.Соловьѐвой) 

 

1 
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1.2 

Русский фольклор: русские народные песни «Во кузнице», «Веселые 

гуси», «Скок, скок, молодой дроздок», «Земелюшка-чернозем», «У кота-

воркота», «Солдатушки, бравы ребятушки»; заклички 

 

1 

 

1.3 

Русские народные музыкальные инструменты: русские народные песни 

«Ходит зайка по саду», «Как у наших у ворот», песня Т.А. Потапенко 

«Скворушка прощается»; В.Я.Шаинский «Дважды два – четыре» 

 

1 

1.4 Сказки, мифы и легенды: С.Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и 

Волк»; Н. Римский-Корсаков «Садко» 

1 

1.5 Фольклор народов России: татарская народная песня «Энисэ», якутская 

народная песня «Олененок» 

1 

1.6 Народные праздники: «Рождественское чудо» колядка; «Прощай, прощай 

Масленица» русская народная песня 

1 

Итого по разделу 6 

Раздел 2. Классическая музыка 

 

2.1 

Композиторы – детям: Д.Кабалевский песня о школе; П.И.Чайковский 

«Марш деревянных солдатиков», «Мама», «Песня жаворонка» из Детского 

альбома; Г. Дмитриев Вальс, В. Ребиков «Медведь» 

 

1 

2.2 Оркестр: И. Гайдн Анданте из симфонии № 94; Л.ван Бетховен Маршевая 

тема из финала Пятой симфонии 

1 

 

2.3 

Музыкальные инструменты. Флейта: И.С.Бах «Шутка», В.Моцарт 

Аллегретто из оперы волшебная флейта, тема Птички из сказки С.С. 

Прокофьева «Петя и Волк»; «Мелодия» из оперы «Орфей и 

Эвридика» 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 лошадки» 

из Детского альбома, С.С. Прокофьев «Раскаяние» из Детской музыки 

 

1 

2.6 Русские композиторы-классики: П.И. Чайковский «Утренняя молитва», 

«Полька» из Детского альбома 

1 

2.7 Европейские композиторы-классики: Л. ван Бетховен Марш 

«Афинские развалины», И.Брамс «Колыбельная» 

1 

Итого по разделу 7 

Раздел 3. Музыка в жизни человека 
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3.1 

Музыкальные пейзажи: С.С. Прокофьев «Дождь и радуга», «Утро», 

«Вечер» из Детской музыки; утренний пейзаж П.И.Чайковского, Э.Грига, 

Д.Б.Кабалевского; музыка вечера - «Вечерняя сказка» А.И. Хачатуряна; 

«Колыбельная медведицы» сл. Яковлева, муз. 

Е.П.Крылатова; «Вечерняя музыка» В. Гаврилина; «Летний вечер тих и 

ясен…» на сл. Фета 

 

 

1 

 

3.2 

Музыкальные портреты: песня «Болтунья» сл. А. Барто, муз. С. 

Прокофьева; П.И. Чайковский «Баба Яга» из Детского альбома; Л. Моцарт 

«Менуэт» 

 

1 

3.3 Танцы, игры и веселье: А. Спадавеккиа «Добрый жук», песня из к/ф 

«Золушка», И. Дунаевский Полька; И.С. Бах «Волынка» 

1 

 

3.4 

Какой же праздник без музыки? О. Бихлер марш «Триумф победителей»; 

В. Соловьев-Седой Марш нахимовцев; песни, посвящѐнные Дню Победы 

 

1 

Итого по разделу 4 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Музыка народов мира 

1.1 Певец своего народа: А. Хачатурян Андантино, «Подражание народному» 1 

 

1.2 

Музыка стран ближнего зарубежья: Белорусские народные песни 

«Савка и Гришка», «Бульба», Г. Гусейнли, сл. Т. Муталлибова «Мои 

цыплята»; Лезгинка, танец народов Кавказа; Лезгинка из балета 

А.Хачатуряна «Гаянэ» 

 

2 

 

1.3 

Музыка стран дальнего зарубежья: «Гусята» – немецкая народная песня, 

«Аннушка» – чешская народная песня, М. Теодоракис 

народный танец «Сиртаки», «Чудесная лютня»: этническая музыка 

 

2 

Итого по разделу 5 

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- цокотуха», 

«Волк и семеро козлят»; песни из мультфильма 

«Бременские музыканты» 

 

1 

 

 

3.2 

Театр оперы и балета: П. Чайковский балет «Щелкунчик». Танцы из 

второго действия: Шоколад (испанский танец), Кофе (арабский танец), 

Чай (китайский танец), Трепак (русский танец), Танец пастушков; И. 

Стравинский – «Поганый пляс Кощеева царства» и 

«Финал» из балета «Жар-Птица» 

 

 

1 

3.3 Балет. Хореография – искусство танца: П. Чайковский. Финал 1-го 

действия из балета «Спящая красавица» 

1 

3.4 Опера. Главные герои и номера оперного спектакля: мужской и 

женский хоры из Интродукции оперы М.И. Глинки «Иван Сусанин» 

1 

Итого по разделу 4 

Раздел 4. Современная музыкальная культура 
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4.1 

Современные обработки классики:В. Моцарт «Колыбельная»; А. 

Вивальди «Летняя гроза» в современной обработке, Ф. Шуберт «Аве 

Мария»; Поль Мориа «Фигаро» в современной обработке 

 

2 

 

 

4.2 

Электронные музыкальные инструменты: И. Томита электронная 

обработка пьесы М.П. Мусоргского «Балет невылупившихся птенцов» из 

цикла «Картинки с выставки»; А.Рыбников «Гроза» и «Свет Звезд» из к/ф 

«Через тернии к звездам»; А. Островский «Спят усталые игрушки» 

 

 

1 

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 живѐшь: 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 

фортепиано с оркестром»; Н.Добронравов М. Таривердиев 

«Маленький 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 

«Провожание»; 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- Корсакова 

«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 

«Немецкая песенка», «Неаполитанская песенка» из Детского 

альбома 

 

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/
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2.2 

Европейские композиторы-классики: Л. ван Бетховен 

«Сурок»; Концерт для фортепиано с оркестром № 4, 2-я часть 

 

1 

 

https://resh.edu.ru/ 

 

2.3 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель: Н. 

Паганини каприс № 24; Л. Делиб Пиццикато из балета 

«Сильвия»; А. Вивальди Концерт для виолончели с оркестром 

соль-минор, 2 часть 

 

1 

 

https://resh.edu.ru/ 

2.4 Вокальная музыка: М.И. Глинка «Жаворонок»; "Школьный 

вальс" Исаака Дунаевского 

1 https://resh.edu.ru/ 

 

2.5 

Программная музыка: А.К. Лядов «Кикимора», 

«Волшебное 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 

Патетическая 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. Прокофьев 

«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 индийского 

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 

«Богородице Дево Радуйся» хора братии Оптиной 

Пустыни; С.В. Рахманинов «Богородице Дево Радуйся» из 

«Всенощного 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  

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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3.1 

Музыкальная сказка на сцене, на экране: фильм-балет 

«Хрустальный башмачок» (балет С.С.Прокофьева 

«Золушка»); aильм-сказка «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино», А.Толстой, муз. А.Рыбникова 

 

2 

 

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 примерки 

туфельки и финал из балета С.С. Прокофьева 

«Золушка» 

 

1 

 

https://resh.edu.ru/ 

 

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 

оперетты «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 

обработке 

 

1 

 

https://resh.edu.ru/ 

 

4.2 

Джаз: С. Джоплин регтайм «Артист эстрады». Б. Тиэл 

«Как прекрасен мир!», Д. Херман «Hello Dolly» в исполнении 

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. Сигмейстер. 

Ковбойская песня для детского ансамбля электронных 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 живѐшь: 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 

 

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://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
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 «Славны были наши деды», «Вспомним, братцы, Русь и 

славу!» 

  

 

1.3 

Русские народные музыкальные инструменты и народные 

песни: «Пошла млада за водой», «Ах, улица, улица 

широкая». Инструментальные наигрыши. 

Плясовые мелодии 

 

1 

Библиотека ЦОК 

https://m.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 

 

1.5 

Фольклор народов России: «Апипа», татарская народная 

песня; «Сказочка», марийская народная песня 

 

1 

Библиотека ЦОК 

https://m.ed- 

soo.ru/7f411bf8 

 

1.6 

Фольклор в творчестве профессиональных 

музыкантов: 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 (фрагменты), 

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. Римский-

Корсаков «Парафразы»; пьеса «Детского 

альбома», 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 русские!» 

из кантаты «Александр Невский» 

 

1 

Библиотека ЦОК 

https://m.ed- 

soo.ru/7f411bf8 

 

2.5 

Инструментальная музыка: «Тюильрийский сад», 

фортепианный цикл «Картинки с выставки» М.П. 

Мусоргского 

 

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 

«Спящая красавица»; А.П. Бородин. Опера «Князь Игорь» 

(фрагменты) 

 

1 

Библиотека ЦОК 

https://m.ed- 

soo.ru/7f411bf8 

 

 

2.7 

Европейские композиторы-классики: В. Моцарт. 

Симфония № 40 (2 и 3 части); К.В. Глюк опера «Орфей и 

Эвридика»; Эдвард Григ музыка к драме Генрика Ибсена 

«Пер Гюнт». Л. ван Бетховен «Лунная соната», 

«К Элизе», «Сурок»; канон В.А. Моцарта «Слава солнцу, 

слава миру» 

 

 

1 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.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  

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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3.1 

Музыкальные пейзажи: «Утро» Э. Грига, Вечерняя песня 

М.П. Мусоргского, «Запевки» Г. Свиридова 

симфоническая музыкальная картина С.С. Прокофьева 

«Шествие солнца». «В пещере горного короля» из сюиты 

«Пер Гюнт» 

 

 

1 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.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. Мелодии 

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 

 

3.3 

Музыка на войне, музыка о войне: песни Великой 

Отечественной 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 отечественных 

и зарубежных композиторов: «Мама» русского 

композитора В. Гаврилина и итальянского — Ч.Биксио; 

C.В. Рахманинов «Не пой, красавица при мне» и Ж.Бизе 

Фарандола из 2-й сюиты «Арлезианка» 

 

 

2 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.ed- 

soo.ru/7f411bf8 

 

1.2 

Образы других культур в музыке русских композиторов: 

М. Мусоргский Танец персидок из оперы «Хованщина». 

А.Хачатурян «Танец с саблями» 

из балета «Гаянэ» 

 

1 

Библиотека ЦОК 

https://m.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: 

«Вербочки» 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: 

Симфония № 3 «Героическая» Людвига ван Бетховена. 

опера «Война и мир»; музыка к кинофильму 

«Александр Невский» С.С. Прокофьева, оперы «Борис 

Годунов» и другие произведения 

 

 

2 

 

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 создаѐт музыкальный спектакль: В. Моцарт опера 

«Волшебная флейта» (фрагменты) 

 

1 

Библиотека ЦОК 

https://m.ed- 

soo.ru/7f411bf8 

Итого по разделу 5  
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Раздел 4. Современная музыкальная культура  

 

 

4.1 

Исполнители современной музыки: SHAMAN исполняет 

песню «Конь», музыка И. Матвиенко, стихи А. Шаганова; 

пьесы В. Малярова из сюиты «В монастыре» «У 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 

 

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 Дунае» 

(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 живѐшь: 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 

«Скоморошья-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 гармонике 

играет»; «Пляска скоморохов» из оперы 

«Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова 

 

1 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

 

1.4 

Жанры музыкального фольклора: русская народная песня 

«Выходили красны девицы»; «Вариации на 

Камаринскую» 

 

1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

1.5 Фольклор народов России: Якутские народные мелодии 

«Призыв весны», «Якутский танец» 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

1.6 Фольклор в творчестве профессиональных 

музыкантов: С.В. Рахманинов 1-я часть Концерта №3 

2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

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/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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 для фортепиано с оркестром; П.И. Чайковский песни 

«Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, по мосточку» из 

оперы «Евгений Онегин»; Г.В. 

Свиридов Кантата «Курские песни»; С.С. Прокофьев 

кантата «Александр Невский» 

  

Итого по разделу 7  

Раздел 2. Классическая музыка  

 

2.1 

Композиторы – детям: П.И. Чайковский «Сладкая греза», 

из Детского альбома, Д.Д. Шостакович Вальс- шутка; 

песни из фильма-мюзикла «Мэри Поппинс, до свидания» 

 

1 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

2.2 Оркестр: И. Гайдн Анданте из симфонии № 94; Л. ван 

Бетховен Маршевая тема из финала Пятой симфонии 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

 

2.3 

Вокальная музыка: С.С. Прокофьев, стихи А. Барто 

«Болтунья»; М.И. Глинка, стихи Н. Кукольника 

«Попутная песня» 

 

1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

 

2.4 

Инструментальная музыка: П.И. Чайковский «Мама», 

«Игра в лошадки» из Детского альбома, С.С. Прокофьев 

«Раскаяние» из Детской музыки 

 

1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

2.5 Программная музыка: Н.А. Римский-Корсаков 

Симфоническая сюита «Шехеразада» (фрагменты) 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

2.6 Симфоническая музыка: М.И. Глинка. «Арагонская хота», 

П. Чайковский Скерцо из 4-й симфонии 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

 

2.7 

Русские композиторы-классики: П.И. Чайковский 

«Танец феи Драже», «Вальс цветов» из балета 

«Щелкунчик» 

 

1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

 

2.8 

Европейские композиторы-классики: Ж. Бизе 

«Арлезианка» (1 сюита: Прелюдия, Менуэт, Перезвон, 2 

сюита: Фарандола – фрагменты) 

 

1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

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 

«Беловежская пуща» в исполнении ВИА «Песняры» 

 

 

2 

 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

 

1.2 

Музыка стран дальнего зарубежья: норвежская народная 

песня «Волшебный смычок»; А.Дворжак Славянский 

танец № 2 ми-минор, Юмореска. 

Б.Сметана Симфоническая поэма «Влтава» 

 

2 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

Итого по разделу 4  

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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Раздел 2. Духовная музыка  

 

2.1 

Религиозные праздники: пасхальная песня «Не шум 

шумит», фрагмент финала «Светлый праздник» из 

сюиты-фантазии С.В. Рахманинова 

 

1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

Итого по разделу 1  

Раздел 3. Музыка театра и кино  

 

 

3.1 

Музыкальная сказка на сцене, на экране: «Морозко» – 

музыкальный фильм-сказка музыка Н. Будашкина; С. 

Никитин «Это очень интересно», «Пони», «Сказка по 

лесу идет», «Резиновый ѐжик»; Г.В. Свиридов сюита 

«Музыкальные иллюстрации» 

 

 

1 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

 

3.2 

Театр оперы и балета: Сцена народных гуляний из второго 

действия оперы Н.А. Римского-Корсакова 

«Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» 

 

1 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

 

3.3 

Балет: А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (фрагменты); Р. 

Щедрин Балет «Конек-горбунок», фрагменты: 

«Девичий хоровод», «Русская кадриль», «Золотые рыбки», 

«Ночь» и др. 

 

2 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

 

3.4 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля: 

оперы «Садко», «Борис Годунов», «Сказка о царе 

Салтане» Н.А. Римского-Корсакова 

 

2 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

 

3.5 

Патриотическая и народная 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 Бурана»; 

Л. Андерсон «Пьеса для пишущей машинки с оркестром» 

 

1 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

Итого по разделу 2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34  

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

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

нравственном развитии человека; 

сформированность элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности, элементарных эстетических суждений; 

развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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музыкальной 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. 

 

2.2.9 Рабочая программа учебного предмета «Технология (Труд)» 

Рабочая программа по предмету "Технология" на уровне начального общего образования 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 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). 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие 

предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на 

примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника 

и других дидактических материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в 

малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, 

взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 
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Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приѐмов их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, 

простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, 

осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 

Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по 

заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и 

моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация и еѐ отбор. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска информации: по ключевым словам. 

Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. 

Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 

Тематическое планирование 1 класс 
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№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы  

 
Всего  

 

1 
Природное и техническое окружение 

человека 
 2  https://resh.edu.ru/ 

2 
Природные материалы. Свойства. 

Технологии обработки 
 5  https://resh.edu.ru/ 

3 
Способы соединения природных 

материалов 
 1  https://resh.edu.ru/ 

4 
Композиция в художественно-

декоративных изделиях 
 2  https://resh.edu.ru/ 

5 
Пластические массы. Свойства. 

Технология обработки 
 1  https://resh.edu.ru/ 

6 
Изделие. Основа и детали изделия. 

Понятие «технология» 
 1  https://resh.edu.ru/ 

7 
Получение различных форм деталей 

изделия из пластилина 
 2  https://resh.edu.ru/ 

8 
Бумага. Ее основные свойства. Виды 

бумаги 
 1  https://resh.edu.ru/ 

9 
Картон. Его основные свойства. 

Виды картона 
 1  https://resh.edu.ru/ 

10 Сгибание и складывание бумаги  3  https://resh.edu.ru/ 

11 

Ножницы – режущий инструмент. 

Резание бумаги и тонкого картона 

ножницами. Понятие «конструкция» 

 3  https://resh.edu.ru/ 

12 
Шаблон – приспособление. Разметка 

бумажных деталей по шаблону 
 5  https://resh.edu.ru/ 

13 
Общее представление о тканях и 

нитках 
 1  https://resh.edu.ru/ 

14 Швейные иглы и приспособления  1  https://resh.edu.ru/ 

15 Варианты строчки прямого стежка  3  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/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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(перевивы). Вышивка 

16 Резервное время  1  https://resh.edu.ru/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  33   

https://resh.edu.ru/
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 Тематическое планирование 2 класс 

 

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы  

 
Всего  

 

1 
Повторение и обобщение 

пройденного в первом классе 
 1  https://resh.edu.ru/ 

2 

Средства художественной 

выразительности (композиция, цвет, 

форма, размер, тон, светотень, 

симметрия) в работах мастеров 

 4  https://resh.edu.ru/ 

3 
Биговка. Сгибание тонкого картона и 

плотных видов бумаги 
 4  https://resh.edu.ru/ 

4 

Технология и технологические 

операции ручной обработки 

материалов (общее представление) 

 1  https://resh.edu.ru/ 

5 Элементы графической грамоты  2  https://resh.edu.ru/ 

6 
Разметка прямоугольных деталей от 

двух прямых углов по линейке 
 3  https://resh.edu.ru/ 

7 

Угольник – чертежный (контрольно-

измерительный) инструмент. Разметка 

прямоугольных деталей по угольнику 

 1  https://resh.edu.ru/ 

8 

Циркуль – чертежный (контрольно-

измерительный) инструмент. Разметка 

круглых деталей циркулем 

 2  https://resh.edu.ru/ 

9 

Подвижное и неподвижное 

соединение деталей. Соединение 

деталей изделия «щелевым замком» 

 5  https://resh.edu.ru/ 

10 Машины на службе у человека  2  https://resh.edu.ru/ 

11 
Натуральные ткани. Основные 

свойства натуральных тканей 
 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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12 
Виды ниток. Их назначение, 

использование 
 1  https://resh.edu.ru/ 

13 

Технология изготовления швейных 

изделий. Лекало. Строчка косого 

стежка и ее варианты 

 6  https://resh.edu.ru/ 

14 Резервное время  1  https://resh.edu.ru/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Тематическое планирование 3 класс  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы  

 
Всего  

 

1 
Повторение и обобщение 

пройденного во втором классе 
 1  https://resh.edu.ru/ 

2 
Информационно-коммуникативные 

технологии 
 3  https://resh.edu.ru/ 

3 

Способы получения объемных 

рельефных форм и изображений 

(технология обработки пластических 

масс, креповой бумаги 

 4  https://resh.edu.ru/ 

4 

Способы получения объемных 

рельефных форм и изображений 

Фольга. Технология обработки 

фольги 

 1  https://resh.edu.ru/ 

5 

Архитектура и строительство. 

Гофрокартон. Его строение свойства, 

сферы использования 

 1  https://resh.edu.ru/ 

6 
Объемные формы деталей и изделий. 

Развертка. Чертеж развертки 
 6  https://resh.edu.ru/ 

7 
Технологии обработки текстильных 

материалов 
 4  https://resh.edu.ru/ 

8 Пришивание пуговиц. Ремонт одежды  3  https://resh.edu.ru/ 

9 
Современные производства и 

профессии 
 4  https://resh.edu.ru/ 

10 

Подвижное и неподвижное 

соединение деталей из деталей 

наборов типа «Конструктор». 

Конструирование изделий из разных 

материалов 

 6  https://resh.edu.ru/ 

11 Резервное время  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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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   



 98 

Тематическое планирование 4 класс 

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы  

 
Всего  

 

1 
Повторение и обобщение изученного в 

третьем классе 
 1  https://resh.edu.ru/ 

2 
Информационно-коммуникативные 

технологии 
 3  https://resh.edu.ru/ 

3 
Конструирование робототехнических 

моделей 
 5  https://resh.edu.ru/ 

4 
Конструирование сложных изделий из 

бумаги и картона 
 5  https://resh.edu.ru/ 

5 
Конструирование объемных изделий из 

разверток 
 3  https://resh.edu.ru/ 

6 
Интерьеры разных времен. Декор 

интерьера 
 3  https://resh.edu.ru/ 

7 Синтетические материалы  5  https://resh.edu.ru/ 

8 
История одежды и текстильных 

материалов 
 5  https://resh.edu.ru/ 

9 
Подвижные способы соединения 

деталей усложненных конструкций 
 3  https://resh.edu.ru/ 

10 Резервное время  1  https://resh.edu.ru/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   

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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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); 

выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств; 

 формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и инструменты на рабочем месте, 

выполнять правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.) 

 формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

материалов, усвоение правил техники безопасности; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач; приобретение первоначальных навыков 

совместной продуктивной деятельности,сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 
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2.2.10 Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

Рабочая программа по предмету "Физическая культура" 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 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 физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Правила личной 

гигиены. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств, основы спортивной техники изучаемых упражнений. Физическая подготовка и еѐ 

связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий 

в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика.  

Организующие команды и приѐмы. Простейшие виды построений. Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение простейших строевых команд с одновременным показом учителя. 

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами (гимнастические палки, 

флажки, обручи, малые и большие  мячи). 

Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к прыжкам с разбега через 

гимнастического козла (с повышенной организацией техники безопасности). 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной стороны, правильный захват 

его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать предмет (предметы: мячи, гимнастические 

палки, обручи, скамейки, маты, гимнастический «козел», «конь» и т.д.). 

Лѐгкая 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; подъѐмы; торможение. 

Плавание.  
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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 лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость 

и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 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; приѐм и передача мяча; подвижные игры на материале 

волейбола.  

Подвижные игры разных народов. 

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили», «Собери урожай». 

Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к своему предмету», «День 

и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам». 

Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», «Мяч по кругу», «Не урони 

мяч». 

Адаптивная физическая реабилитация 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, в приседе, с махом 

ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; махи 

правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; индивидуальные комплексы 

по развитию гибкости. 

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастической скамейке, 

низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение 

внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лѐжа, 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, лѐжа; 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); 

отжимания от повышенной опоры (гимнастическая скамейка). 

На материале лѐгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и 

двух ногах поочерѐдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; броски в стенку и ловля теннисного 

мяча, стоя у стены, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной 
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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 выполнение 

беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; 

прыжки с продвижением вперѐд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на 

разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); комплексы общеразвивающих 

упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трѐх 

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 чередовании с 

прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение 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).  

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; глубокое дыхание при 

выполнении упражнений без предметов; дыхание по подражанию ("понюхать цветок", "подуть на кашу", 

«согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время ходьбы с произношением звуков на выдохе, 

выполнение вдоха и выдоха через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у гимнастической стенки 

(различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по гимнастической стенке, приседы); 

сохранение правильной осанки при выполнении различных движений руками; упражнения в движении 

имитирующие ходьбу, бег животных и движения работающего человека («ходьба как лисичка», «как 

медведь», похлопывание крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание 

лампочки», «забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание белья»); 

упражнения на сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с удержанием 

статической позы с опорой с различными движениями рук); ходьба с мешочком на голове; поднимание 

на носки и опускание на пятки с мешочком на голове; упражнения на укрепление мышц спины и 

брюшного пресса путем прогиба назад; упражнения для укрепления мышц спины путем складывания; 

упражнения для укрепления позвоночника путем поворота туловища 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 разного диаметра 

 (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами (перекатывание партнеру сидя, 

подбрасывание мяча над собой  и ловля, броски мяча в стену); с малыми мячами (перекладывания из 

руки в руку, подбрасывание  двумя, удары мяча в стену в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; 

удары мяча об пол одной рукой и ловля двумя); набивными мячами –1 кг (ходьба с мячом в руках, 

удерживая его на груди и за головой по 30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево). 

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в шеренгу и в колонну с 

изменением места построения; ходьба между различными ориентирами; бег по начерченным на полу 
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ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем);  несколько поворотов подряд по показу, 

ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с помощью. 

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков 

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», 

«Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге и в колонне; размыкание в шеренге 

на вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием направления; повороты на месте кругом с 

показом направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, быстро; бег в 

чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением дистанции; бег в колонне по 

одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; высокий старт; бег на 30 метров с высокого 

старта на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; прыжки на одной ноге с 

продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; прыжки в глубину с высоты 50 см;  в 

длину с двух-трех шагов, толчком одной с приземлением на две через ров; прыжки боком через 

г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая на г/скамейку; прыжки в высоту с шага. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой (левой) рукой на 

дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в горизонтальную цель (мишени 

на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель; подбрасывание волейбольного мяча перед 

собой и ловля его; высокое подбрасывание большого мяча и ловля его после отскока от пола; броски 

большого мяча друг другу в парах двумя руками снизу; броски набивного мяча весом 1 кг различными 

способами: двумя руками снизу и от груди, из-за головы; переноска одновременно 2-3 предметов 

различной формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); передача и переноска предметов на расстояние до 

20 метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по г/скамейке с 

различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно колено; ходьба по г/скамейке 

с перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; поворот кругом переступанием на г/скамейке; 

расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной г/скамейке с переходом на 

г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не пропуская реек,  с поддержкой; 

передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и перелезание под препятствия разной высоты (мягкие 

модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под препятствием с предметом в 

руках; пролезание в модуль-тоннель; перешагивание через предметы: кубики, кегли, набивные мячи, 

большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в подлезании, 

перелезании и равновесии. 

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 
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3 Физическое совершенствование 95 

 Всего 102  

 

 

 

4 КЛАСС 
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№ 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 

 

формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. 

овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

 

2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 

ОВЗ при  получении НОО 

В требованиях Стандарта обозначено, что цель программы духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования - обеспечение духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 

институтов общества. 

Задачи программы: 

создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и на 

практике использовать полученные знания; 
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формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и внешкольную 

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 деятельности, 

направленные на расширение кругозора, развитие общей культуры Исходя из указанных требований, 

рассмотрим особенности проектирования внеурочной деятельности учебного плана с учетом того, что 

Стандартом определены направления внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

В соответствии с требованиями ФГОС второго поколения Программа воспитания является ориентиром 

для формирования всех разделов основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности граждан России (2009 г.) 

обозначен 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 массовой 

информации (СМИ). Необходимо обеспечить согласованность действий между этими субъектами в 

решении принципиального вопроса о том, на воспитание какого человека направлены непосредственные 

или опосредованные их усилия. 

Педагогическое сообщество, образовательное учреждение способны взять инициативу в определении и 

реализации национальных педагогических приоритетов. При этом национальный воспитательный идеал 

должен стать принципиальной основой социального партнѐрства как способа взаимодействия субъекта 

образовательного процесса с другими субъектами духовно-нравственного развития и воспитания детей и 

молодѐжи. 

При корректировке Программы нельзя не учитывать реальные изменения детства, «портрет» которого 

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 

явлений одиночества, отвержения, низкий уровень коммуникативной компетентности, при этом 

усугубляется 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. 

Современный ребѐнок находится в беспредельном информационном и огромном социальном 

пространстве, не имеющем чѐтких внешних и внутренних границ. На него воздействуют потоки 

информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. 

Воспитательное и социализирующее 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 концепций 

глобального образования, системный подход, а также аксиологический, личностно- деятельностной, 

средовой подходы. 
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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 

составляющих систему элементов. 

Аксиологический подход органически присущ гуманистической педагогике, поскольку человек 

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 

сохранении 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 диалога 

между традиционалистами и новаторами; 

экзистенциальное равенство людей, социокультурный прагматизм, диалог и подвижничество. 

Личностно-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 системы, не 

противоречит термину «уклад школьной жизни», так как определяет единство и целостность 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 национальных 

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 определѐнный идеал, который являет собой 

высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития 

личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, 

процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает возможность согласования 

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 

(общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, корпоративных) происходит на основе 

национального воспитательного идеала, который, в свою очередь, раскрывается в системе ценностей: 

Человек. Природа. Общество. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод нравственного 

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. Принцип 

идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление себя со 
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значимым другим, стремление быть похожим на него. Персонифицированные идеалы являются 

действенными 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 

безусловного 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 

различные 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 

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 

окружающим 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 ребенка. 

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, 

высоконравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие 

которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, 

политических партий, религиозных и общественных организаций. В Концепции такой идеал обоснован, 

сформулирована высшая цель образования - высоконравственный, творчески», компетентный 

гражданин 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 другими 

субъектами воспитания и социализации детей и молодежи. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная педагогическая цель - 

воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, 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 

ценностное 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 

воспитательный эффект образовательной деятельности школы. 
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Задачи-доминанты по формированию знаковых (наиболее значимых) ценностей 

 

Возрастные группы Ценность, 

приоритетная 

данном 

возрасте 

 

Задачи-доминанты 

Младший школьник Природа Формирование представлений (знаний) о природном мире 

вокруг человека. 

Формирование представлений и знаний о человеке как 

части природы. 

Формирование умений общаться человека с природой. 

 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются ценности, 

хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных традициях и передаваемые от 

поколения к поколению. Ценности - это смыслы воспитания и социализации. Они существуют ради 

того, чтобы научить человека принимать ценности через деятельность и оценивать деятельность, 

инициировать и поддерживать ее с нравственных, общественно одобряемых позиций. 

В Концепции духовно-нравственного      воспитания    российских    школьников 

приведена система базовых национальных ценностей, которые являются обязательными. Наше 

образовательное учреждение при разработке собственной программы воспитания с учѐтом цели и задач 

воспитания, возрастных и индивидуальных характеристик обучающихся, их потребностей и запросов 

родителей делает упор в воспитании на особые группы базовых национальных ценностей: Человек. 

Природа. Общество. При этом содержание воспитания выстроено так, что школьники получают 

представление обо всей системе национальных ценностей, могут видеть, понимать и принимать 

духовно-нравственную культуру российского общества во всем ее социокультурном многообразии и 

национальном единстве. Общие задачи духовно- нравственного развития и воспитания учащихся на 

ступени начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно- нравственного 

развития личности гражданина России. Таких направлений шесть, которые при должной организация 

воспитания и социализации учащихся начальной школы, являются ведущими в перспективе достижения 

общенационального воспитательного идеала. 

Каждое из направлений воспитания обучающихся основано на  определенной системе базовых 

национальных 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; 

уважительноеотношение 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; 
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отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в 

том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. Воспитание трудолюбия, 

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, последовательностьи настойчивость в выполнении учебных 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; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому отношению к 

результатам 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: 

физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья 

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; 

первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; первоначальные 

представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека; 

отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий 

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 человека: 
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элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

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 еѐ 

народов; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской 

Федерации, края (населѐнного пункта), в котором находится образовательное учреждение; 

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 человеком 

своих обязанностей. 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по духовно- 

нравственному 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 

обучающихся. Для решения этой общенациональной задачи необходимо выстраивать педагогически 

целесообразные партнерские отношения с другими субъектами социализации; семьѐй, общественными 

организациями и традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ». Эффективное взаимодействия различных 

социальных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся зависит от 

плановой 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 школьника. Права и 

обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, 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 

документами, отражающими проблемы и задачи охраны прав семьи и детства, в школе разработана 

целевая программа «Семья», целью которой является взаимодействие педагогического коллектива с 

родителями, предполагается более глубокая интеграция родителей в педагогический процесс 

образовательного 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 обеспечивать 

его единство со школьным; 

воспитывающую, способствующую повышению воспитательного потенциала родителей; 

развивающую, оказывающую влияние на личностный рост родителей и детей; 
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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 коррекции 

семейных отношений в сотрудничестве с родителями и детьми; 

прогностическую, проявляющуюся в способности понять траекторию развития личности ребенка в 

семье и спланировать совместно с родителями перспективу этого развития; 

организационную, проявляющуюся в умении организовывать разнообразные

 формы сотрудничества родителей и детей с образовательным учреждением в учебное и 

внеурочное время; 

координирующую, проявляющуюся в способности привлечь к проблемам семьи разных специалистов 

(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 и формы 

проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры родителей согласованы с 

планами воспитательной работы школы. 

В системе повышения педагогической культуры родителей планируем использовать 

следующие формы работы: родительское собрание, родительская  конференция, 

организационно-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 

дополнительного образования, культуры, спорта. 

 

Программа изучения младших школьников 

 

 

 

Базовые 

ценности 

Диагностические акты Сроки проведен 

ия 

Ответствен ный 

 

Человек 

№ 1. Игра «Да-нет-может быть»(Н.Е. 

Щуркова) 

3-4 

(ноябрь) 

класс Классный 

руководитель 

№ 2. Игра «Хочу идо» 

(Н.Е. Щуркова) 

1-3 

(апрель) 

класс Классный 

руководитель 

№ 3. Социометрия 2, 4 класс 

(сентябрь) 

Педагог-психолог 

№ 4. Игра «День добрых 

сюрпризов» (Н.Е. Щуркова) 

1-2 

(февраль) 

класс Классный 

руководитель 

Природа № 5. Игра «Добрый след»(Н.Е. 

Щуркова) 

4 класс 

(май) 

Классный 

руководитель 

№ 6. 

«Краски 

Игра- путешествие 

природы» 

1-4 

(октябрь) 

класс Классный 

руководитель 

№ 7. Викторина «Зеленый 

друг» (Мифтакова Л.Н.) 

3 класс (январь) Классный 

руководитель 

№ 8. Методика «Сочинение» 3 класс (март) Классный 

руководитель 
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Общество № 9 Игра «Калоши счастья» 1- 4 

(декабрь) 

класс Классный 

руководитель 
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 № 10. Игра «Волшебная 

страна»(Н.Е. Щуркова) 

1- 4 

(декабрь) 

класс Классный 

руководитель 

№ 11. Игра «По секрету» 1- 4 

(декабрь) 

класс Классный 

руководитель 

 

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: 

Пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

Формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; Планируемые результаты: 

Использование здорового питания; 

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, курение, 

алкоголь, наркотики, другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); Противостояние

 вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих 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: 

Санитарно-гигиеническая деятельность школы: 

Рациональная организация образовательного процесса; 

рациональная организация режима дня обучающегося. 

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. 

Питание: 

организация горячего питания, для обучающихся; 

организация проверки качества приготовленной пищи; 

 

витаминизация   блюд,   для   повышения   сопротивляемости организма обучающихся к 

заболеваниям; 

Консультативно- диагностическая работа: осуществление медико-

 физиологического состояния здоровья обучающихся; 

и психолого-педагогического мониторинга 

создание базы данных о состоянии здоровья обучающихся; 

медицинская профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья учащихся. 
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проведение бесед, лекций, для родителей, обучающихся, педагогов по вопросам сбережения и 

укрепления здоровья. 

Материально-техническое оснащение: 

развитие материально- технической базы школы приобретения необходимых ТСО, инвентаря, 

диагностического 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 

социально-психологической комфортности в коллективе обучающихся. Увеличение количества 

обучающихся, занимающихся в спортивных секциях и кружках. Сокращение заболеваний 

обучающихся, 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 

соревнованиях округа, города. 

Динамика изменения   в состоянии психофизического здоровья   обучающихся.

 Уменьшение количества заболеваемости обучающихся. 

Увеличение количества обучающихся, занимающихся в спортивных секциях.

 Увеличение количества спортивно- массовых мероприятий. 

Отсутствие у обучающихся вредных привычек. 

Повышение уровня знаний у обучающихся по вопросам здоровья и его сохранения. Оценка 

результатов 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; анкеты 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 соответствии с нормами СаНПиНа: 

Проветривание учебных кабинетов; 

Влажная уборка классных кабинетов; 

Дезинфекция учебных помещений; Воздушно- 

тепловой режим. 

ежегодно Комиссия по охране труда 

Классные руководители 

Родительская общественность 

1.2 Проведение оценки состояние учебных 

кабинетов в соответствии с нормами СаНПиНа: 

Освещение учебных кабинетов Соответствие 

учебной мебели антропометрическим 

данным обучающихся Наличие питьевых 

фонтанчиков 

1 раз

 в 

четверть 

Комиссия по охране труда 
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1.3 Гигиеническая оценка (экспертиза) расписания: 

количество учебных смен в школе; 

большие и малые перемены; дневная       и 

недельная нагрузкаобучающихся; место уроков в 

расписании учебного дня; соответствие учебной

 нагрузкидинамике 

работоспособности;наличие облегченного дня в 

течение учебной 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 

воздухе 

 

на свежем 

ежегодно Учителя физической культуры 

2.3 Организация и проведение в 

режиме учебного дня обучающихся: 

Динамического часа (1 - 4 классы); 

Физкультурные минутки (1 - 4 классы); 

Гимнастика для глаз. 

Регулярно 

ежедневно, 2, 

4, 6 уроки 

каждой 

смены 

Администрация, медицинские 

работники, классные 

руководители, учителя 

 

2.4 

Организация и привлечение обучающихся к 

занятию в спортивных секциях, клубах по 

интересам: карате, 

баскетбол, футбол, хоккей. 

 

ежегодно 

Учителя 

культуры 

физической 

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», 

легкоатлетическая 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; 

туристических баз, баз отдыха. 

 

Посещение 

ежегодно Классные руководители 

Родительская 

общественность 

2.9 Участие обучающихся в 

спортивных мероприятиях округа, города, 

области 

ежегодно, по 

плану 

Учителя физической культуры 

 

2.1 

0 

Организация работы летнего 

оздоровительного лагеря 

дневного пребывания для учащихся, 

каникулярных тематических лагерей. 

Октябрь, июнь  

Администрация 
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3. Питание 

3.1 Обеспечение качественного 

и рационального питания обучающихся и 

педагогов, 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: 

Сбалансированность рациона; Разнообразие 

рациона; Соблюдение технологической 

обработки пищевых продуктов. 

еженедельно Уполномоченная комиссия 

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 

консультации; оформление стендов и 

информационных листов. 

В 

Течение 

учебного года 

Психологическая служба 

школы 

4.3 Создание базы данных о 

состоянии здоровья обучающихся: 

распределение 

ежегодно Медицинский работник 

школы, врачи - специалисты 

5. Информационно-обучающие направления 
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5.1 Проведение бесед, лекций, для родителей, 

обучающихся, педагогов по вопросам 

сбережения 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 

инфекционных заболеваний» 

1 раз в четверть Медицинский 

работник школы,

 классный 

руководитель 

 

5.2 

Организация 

единовременных гигиенических акций. 

 

ежегодно 

Администрация школы 

6. Материально-техническое оснащение 

6.1 

. 

Развитие материально- 

технической базы школы: приобретение 

инвентаря для уроков физической культуры; 

приобретение школьной 

мебели, приобретение необходимого 

оборудования, для организации 

эффективной работы пищеблока. 

В течение 

учебного 

года 

Администрация школы 

Родительская 

общественность 

 

 

2.5 Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в МБОУ «Целинная средняя общеобразовательная школа 

№2» разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и направлена на 

создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы 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; 

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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 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

 оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

 возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 

поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию представлений об 

окружающем мире и собственных возможностях; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 

методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их 

воспитанием и обучением. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-

педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего 

учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Задачи программы: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и интегрировании в 

образовательный процесс; 

 своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 

 создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-синтетическую и 

регуляторную деятельность на основе координации педагогических и психологических средств 

воздействия в процессе комплексной психолого-педагогической коррекции; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 

методической помощи по социальным, психологическим, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы содержит: 

 цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении начального общего 

образования 

 перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих 

удовлетворение 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 обследование 

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 

педагогических работников, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, 

медицинских работников (при наличии); 

 организации и других организаций, специализирующихся в области социально-психолого-

педагогической поддержки семьи и других социальных институтов, который должен 

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

 планируемые результаты коррекционной работы. 

При разработке Программы предусматривается реализация следующих индивидуальных методов 

обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ: 

Группа ОВЗ  Характерные особенности 

развития детей с ОВЗ  

Рекомендуемые условия и методы 

обучения и воспитания 
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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.Своеобразное поведение. 

9.Бедный словарный запас. 

10.Низкий навык самоконтроля. 

11.Незрелость эмоционально - 

волевой сферы. 

12.Ограниченный запас общих 

сведений и представлений. 

13.Слабая техника чтения. 

14.Неудовлетворительный навык 

каллиграфии. 15.Трудности в 

счѐте через 10, решении задач. 

1.Соответствие темпа, объѐма и 

сложности учебной программы 

реальным познавательным 

возможностям ребѐнка, уровню 

развития его когнитивной сферы, 

уровню подготовленности, то есть 

уже усвоенным знаниям и навыкам.  

2.Целенаправленное развитие обще 

интеллектуальной деятельности 

(умение осознавать учебные задачи, 

ориентироваться в условиях, 

осмысливать информацию). 

3.Сотрудничество с взрослыми, 

оказание педагогом необходимой 

помощи ребѐнку, с учѐтом его 

индивидуальных проблем.  

4.Индивидуальная дозированная 

помощь ученику, решение 

диагностических задач. 5.Развитие у 

ребѐнка чувствительности к помощи, 

способности воспринимать и 

принимать помощь.  

6. Щадящий режим работы, 

соблюдение гигиенических и 

валеологических требований.  

7.Создание у неуспевающего ученика 

чувства защищѐнности и 

эмоционального комфорта. 

8.Безусловная личная поддержка 

ученика учителями школы. 

9.Взаимодействие и взаимопомощь 

детей в процессе учебной 

деятельности 

 

Принципы коррекционной работы: 

1. Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников организации, 

которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его 

индивидуальных образовательных потребностей. 

2. Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционно-воспитательной работы: 

цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 

взаимодействия участников. 

3. Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении 

обучения с учетом личностных изменений. 

4. Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с 

обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического 

развития. 

5. Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость всестороннего 

изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи специалистов разного профиля 

с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического развития на 

основе использования всего многообразия методов, техник и приемов коррекционной работы. 

6. Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности по 

комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 
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7. Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития обучающегося и 

успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса: 

через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная упрощенность 

содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и групповых 

занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются:  

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических 

функций;  

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  

коррекция нарушений устной и письменной речи;  

обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к 

школьному обучению. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования обучающихся с ЗПР 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья обучающихся с 

ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием ФАОП НОО. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

психолого-педагогического обследования с целью выявления их особых образовательных 

потребностей:  

развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием образования и 

потенциальных возможностей;  

развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей;  

определения социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося; 

мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО; 

анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных 

мероприятий. 

 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствующих 

личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в психофизическом развитии и освоению 

ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

составление индивидуальной программы психологического сопровождения обучающегося (совместно 

с педагогическими работниками); 

формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся; 

организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

обучающихся, их общее социально-личностное развитие; 

разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и индивидуальных 

коррекционных программ (методик, методов и приемов обучения) в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по психокоррекции, 

необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его поведения; 

социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения обучающихся с 

ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование специалистов, работающих с детьми, их семей по 
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вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: 

психолого-педагогическое консультирование педагогических работников по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся; 

консультативную помощь семье в вопросах воспитания и оказания возможной помощи обучающемуся 

в освоении АООП НОО. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной 

деятельности в отношении педагогических работников и родителей (законных представителей) по 

вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся 

с ЗПР, взаимодействия с педагогическими работниками и сверстниками, их родителями (законными 

представителями). 

Информационно-просветительская работа включает: 

проведение тематических выступлений для педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально типологических особенностей обучающихся с ЗПР; 

оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

психологическое просвещение педагогических работников с целью повышения их психологической 

компетентности; 

психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ЗПР. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 

педагогические работники, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны 

оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением 

работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. 

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и 

обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в 

ПМПК с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР в МБОУ «Целинная средняя 

общеобразовательная школа №2» осуществляют специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, 

педагог дополнительного образования. Предпочтительно наличие специалистов в штате 

образовательной организации. При необходимости Программу коррекционной работы может 

осуществлять специалист, работающий в иной организации (Центре психолого-педагогической 

коррекции и реабилитации, ПМПК). 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее комплексное, системное 

сопровождение образовательного процесса, и социальное партнерство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; 

комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с ЗПР, к 

предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического развития; 

разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР. 

Социальное партнерство предусматривает: 

сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обучающихся с ЗПР; 

сотрудничество со средствами массовой информации; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

 

 

Курсы коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обязательными 

коррекционными курсами:  
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"Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)" (фронтальные и (или) 

индивидуальные занятия),  

"Ритмика" (фронтальные и (или) индивидуальные занятия). 

Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)". 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи 

(фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация звуков 

речи); 

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение и 

уточнение); 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых 

высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие коммуникативной 

функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, формирование связной речи, 

повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

коррекция нарушений чтения и письма; 

расширение представлений об окружающей действительности; 

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и других познавательных процессов). 

 

2.5.1 Рабочая программа курса «Логопедические занятия» 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА  

В соответствии с выделенными в АООП НОО обучающихся с ЗПР направлениями логопедическая 

работа в 1 классе может быть конкретизирована и обозначена ниже перечисленными разделами. 

Коррекция недостатков звукопроизношения и введение исправленных звуков в устную речь. Этот 

раздел направлен на развитие артикуляционной моторики, на исправление нарушений 

звукопроизношения, а также уточнение правильной артикуляции смешиваемых звуков. Данный раздел 

реализуется на индивидуальных занятиях, либо в малой группе у детей со сходным нарушением 

звукопроизношения. Работа по темам данного раздела может продолжаться от двух месяцев до 

учебного года в зависимости от преодоления нарушений звукопроизношения и сроков автоматизации 

поставленных звуков в речи. 

Диагностика и коррекция лексической стороны речи. Данный раздел направлен на уточнение и 

активизацию пассивного словаря, обогащение активного словаря словами разных грамматических 

категорий, формирование представлений о роли слова в составе речевого высказывания, навыков и 

умений адекватного отбора лексических единиц в собственной экспрессивной речи. Работа по данному 

разделу проводится на групповых логопедических занятиях.  

Звуко-слоговой и звуко-буквенный состав слова и профилактика нарушений письма и чтения. Этот 

раздел направлен на уточнение и коррекцию артикуляционных укладов речевых звуков, обучение 

умениям фонематического анализа и синтеза; формирование представлений о слоговой структуре 

слова, о слогах разных типов, выработку навыков слогового анализа и синтеза; уточнение знаний о 

буквах русского языка, их связи со звуками и выработка навыков дифференциации букв. Содержание 

данного раздела реализуется на индивидуальных и групповых логопедических занятиях. 

Диагностика и формирование грамматического строя устной речи и коррекция его недостатков. 

Данный разделподразумевает работу по формированию представлений о смысловых и грамматических 

характеристиках текста, предложения, словосочетания. На индивидуальных и групповых 

логопедических занятиях дети учатся конструировать предложения в соответствии с грамматическими 

нормами. Проводится работа по формированию и коррекции навыков словоизменения и 

словообразования. Навыки, полученные детьми логопедических занятиях, применяются на уроках и 

внеклассных занятиях. 
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Коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие коммуникативной 

функции речи. Данный разделпредусматриваетактивизациюмотивационного компонента речевой 

коммуникации школьников; развитие и коррекцию навыков диалогической речи; формирование 

умений устного монологического высказывания. Работа проводится на групповых логопедических 

занятиях, навыки ведения диалога, создания устного монологического высказывания используются на 

уроках и внеурочной деятельности.   

При планировании конкретного занятия логопед обязательно должен ориентироваться на результаты 

предшествующей комплексной диагностики, принимая во внимание как уровень сформированности 

познавательной деятельности ребенка, так и другие индивидуально-типологические особенности.  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 Раздел Примерные темы 

занятий 

Примерное содержание занятий 

1 четверть 

 Развитие 

лексическойстороны 

речи. 

 

(16 часов) 

Слово как единица речи 

(2 занятия). 

 

 

 

 

Слова - названия 

предметов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слова - названия 

действий. 

 

 

 

Слова – названия 

признаков предметов. 

 

 

 

 

 

 

Слово в составе 

предложения (2 

занятия). 

 

 

 

 

 

 

Лексическая тема 

«Школа» 

 

Выделение слова из текста, речевого 

потока. Соотнесение слова и предмета. 

Условно-графическое обозначение 

слов. Уточнение значений имеющихся  

в активном словаре слов. 

 

Слова – названия предметов, с 

которыми дети сталкиваются в быту, 

учебе, природе. Упражнения на 

активизацию и обогащение 

номинативного словаря: выбор 

картинок по названию, называние 

картинок, подбор слов-предметов к 

лексическим темам («Учебные вещи», 

«В школе»), названия частей и деталей 

предметов. 

Слова – названия действий, с которыми 

дети сталкиваются в быту, учебе, 

природе. Задания на уточнение 

представлений о словах, 

обозначающих действия. Упражнения 

на активизацию и обогащение 

предикативного словаря. 

Упражнения на активизацию и 

обогащение словаря слов-признаков: 

игры типа «Какой бывает?». Подбор 

слов, обозначающих признаки 

предметов.  

Подбор слов, обозначающих цвет, 

величину, форму, высоту, ширину, вкус, 

вес, скорость.  

Составление предложений по 

сюжетным картинкам и их условно-

графическая запись.   Различение слова 

и предложения. Подсчет слов в 

предложении. Составление 

предложений с использованием слов, 

обозначающих предметы, действия, 

признаки. 

Беседа о школе. Подбор слов - 

названий предметов к теме (школа, 
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Лексическая тема 

«Осень» 

 

 

 

 

 

 

 

Слова с близким 

значением (2 занятия) 

 

 

 

 

 

 

Слова с 

противоположным 

значением (2 занятия) 

Лексическая тема «Как 

ты познаешь мир» 

Слова с обобщающим 

значением. 

Лексическая тема 

«Режим дня. Правила 

личной гигиены». 

класс, урок, звонок, перемена, ученик, 

учитель  и т.д.). Выбор слов-действий и 

слов-признаков к словам-предметам. 

Составление простых предложений по 

теме. Свободные высказывания с 

опорой на сюжетные картинки. 

Моделирование коммуникативных 

ситуаций с использованием формул 

речевого этикета. 

Беседа об осени. Подбор слов - 

названий предметов к теме (солнце, 

дождь, ветер, листья, деревья  и т.д.). 

Выбор слов-действий и слов-признаков 

к словам-предметам. Составление 

простых предложений по теме. 

Свободные высказывания с опорой на 

сюжетные картинки. 

Практическое знакомство со словами 

близкими по значению. Нахождение в 

словаре слов с близким значением. 

Подбор слов с близким значением на 

заданную тему.Упражнения на 

установление смыслового однообразия 

слов. Активизация и обогащение 

словаря синонимов. 

 

Практическое знакомство со словами 

противоположными по значению. 

Нахождение в словаре слов с 

противоположным значением. Подбор 

слов с противоположным значением на 

заданную тему.Упражнения на 

установление противоположного 

смысла слов с использованием парных 

картинок. 

 

Беседа об органах чувств и их 

значении в жизни человека. Подбор 

слов - названий предметов к теме 

(рука, язык, ухо, нос и т.д.).  Выбор 

слов-действий и слов-признаков к 

словам-предметам. Составление 

простых предложений по теме. 

Свободные высказывания с опорой на 

сюжетные картинки. 

 

Распределение названий предметов по 

группам. Подбор слов с обобщающим 

значением по лексическим темам. 

Называние видовых и родовых 

понятий. Активизация, уточнение и 

обогащение словаря обобщающих слов 

с помощью упражнений типа: назови 

предметы одним словом; найди 

лишнюю картинку, назови все 
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остальные картинки одним словом; 

подбери слово по аналогии: стол-

мебель, платье - ? 

 

Беседа о режиме дня школьника. 

Подбор слов к теме (утро, день, вечер, 

ночь  и т.д.). Выбор слов-действий и 

слов-признаков к словам-предметам. 

Подбор лексических средств для 

описания  режима дня. Составление 

простых предложений по теме. 

Свободные высказывания на тему. 

2 четверть 

 Звуко-слоговой 

состав слова и 

профилактика 

нарушений письма 

и чтения 

(14 часов) 

Образование звуков 

речи. Гласные звуки. 

Звуки и буквы а, А, о, 

О,  У, ы, и, И  (4 

занятия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласные звуки. 

Согласные звуки и 

буквы н, Н, с, С, к, К, т, 

Т (4 занятия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слоговая структура 

Сравнение неречевых и речевых 

звуков. Наблюдение за работой органов 

речи (органы артикуляции, 

голосообразования, дыхания). 

Образование разных речевых звуков 

(сопоставление артикуляций и 

акустических характеристик разных 

звуков). 

Образование гласных звуков и 

особенности их произношения только 

с участием голоса при отсутствии 

шума (произнесение по показу и 

словесной инструкции; уточнение 

артикуляционных укладов разных 

гласных звуков). Закрепление образа 

печатной и письменной буквы. 

Сравнение написания изученных букв. 

Чтение и письмо слов «ау», «уа».  

 

Образование согласных звуков – 

демонстрация артикуляционных 

укладов согласных звуков (на примере 

правильно произносимых детьми в 

группе) – создание шума, сочетание 

шума и голоса. Сопоставление 

согласных звуков различных групп - 

сонорных и шумных, звонких и глухих, 

твердых и мягких, свистящих и 

шипящих, взрывных и щелевых. 

Сопоставительные характеристики 

особенностей их звучания и 

артикуляции.  

Характеристика звуков [Н], [Н], [C], 

[C], [К], [К], [Т], [Т]. Определение 

места звука в словах. Условно-

графическое обозначение мягкого 

согласного. Закрепление образа 

печатной и письменной буквы в 

упражнениях.  

Списывание букв с печатного текста и 

соотнесение с образцом. 
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слова. Прямые и 

обратные слоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуковой состав слова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слоги прямые 

закрытые и слоги со 

стечением согласных. 

 

 

 

 

 

 

Ударные и безударные 

слоги. 

Звуко-слоговой анализ 

и синтез.  

Лексическая тема 

«Зима». 

 

Понятие слога. Слогообразующая роль 

гласного звука. Определение слоговой 

структуры слова путем ориентировки 

на гласные звуки. Сравнение слов с 

разным количеством слогов. Слоги 

прямые и обратные (СГ, ГС). 

Графические схемы прямых и 

обратных слогов. Дифференциация 

данных вразброс прямых и обратных 

слогов. Деление слова на слоги. 

Подсчет количества слогов. 

Составление слов из прямых и 

обратных слогов. Чтение прямых и 

обратных слоговс использованием 

слоговой таблицы.  

 

Определение звукового состава слов.  

Гласные и согласные звуки в составе 

слова. Оценка роли отдельных звуков в 

отражении значений слов. 

Сопоставление значений слов, 

структура которых отличается одним 

звуком. Упражнения в определении 

звукового состава слов:  

а) выделение звука на фоне слова, 

б) вычленение первого и последнего 

звука из слова, 

в) определение места звука в слове, 

г)  определение количества, 

последовательности звуков и места 

каждого из них в составе слова. 

Составление графических схем 

звукового состава слов. Профилактика 

специфических ошибок в письме и 

чтении. 

 

Составление графических схем 

прямых закрытых слогов (СГС) и  

слоги со стечением согласных (ССГ, 

ГСС). Соотнесение диктуемых 

логопедом слогов с графическими 

схемами. Составление слов из 

сочетаний различных типов слогов по 

графическим схемам (СГС – СГ; ССГ – 

СГ и т.д.).  

 

Понятие ударения, его 

смыслоразличительная и фонетическая 

роль – демонстрация примеров с 

изменением значения слов при 

перемещении ударения; вывод об 

особенностях произнесения ударного 

гласного в слове - более громкое и 

более длительное, чем произнесение 
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безударных гласных. Анализ пар слов, 

сходных по звуко-слоговому составу, 

но отличающихся местом ударного 

гласного. Разгадывание загадок с 

выбором слов-ответов по месту 

ударного гласного.  

Составление графических схем 

слогового состава слов с выделением 

места ударного и безударных слогов 

(Х-х; х-Х; Х-х-х; х-х-Х). Профилактика 

специфических ошибок в письме и 

чтении. 

 

Задания на закрепление представлений 

о слоговом составе слов. 

Называние по заданию логопеда слов с 

разным количеством слогов (1, 2, 3) с 

опорой на демонстрируемые 

графические схемы. Выполнение 

заданий на запоминание рядов из двух-

трех слов определенной слоговой 

структуры. Составление слов из 

предлагаемых в беспорядке слогов. 

Составление слов с опорой на 

предлагаемую логопедом ритмическую 

структуру с выделением ударного 

слога. Реконструкция слов путем 

перемещения места слогов, 

добавления,  сокращения количества 

слогов. Профилактика специфических 

ошибок в письме и чтении. 

 

Беседа о зиме. Подбор слов к теме 

(снег, лед, мороз  и т.д.). Выбор слов-

действий и слов-признаков к словам-

предметам. Подбор лексических 

средств для описания  признаков зимы. 

Составление предложений и связных 

высказываний по теме с опорой на 

картинки. 

3 четверть 

 Звуко-буквенный 

состав слова и 

профилактика 

нарушений письма 

и чтения. 

 

 (20 ч) 

Звук и буква л, Л, р, Р, 

в, В, п, П, м, М, б, Б, д, 

Д, ж, Ж, ш, Ш, ч, Ч, г, Г, 

й.  (12 занятий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностические задания: 1) на 

определение заданного логопедом 

речевого звука (гласный или 

согласный, мягкий или твердый, 

звонкий или глухой) воспроизведение 

его акустических и артикуляционно-

голосовых характеристик; 2) на 

называние букв, демонстрируемых 

логопедом с помощью разрезной 

азбуки. Подведение к выводу; звуки мы 

слышим и произносим, буквы мы 

видим и пишем. Обучающее занятие. 

Назначение букв в письменной речи. 
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Обозначение мягкости 

согласных с помощью 

букв Я, Ё, Ю, Е (4 

занятия). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначение мягкости 

с помощью буквы Ь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звонкие и глухие 

согласные. 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференциация 

парных звуков и букв 

Б-П, Д-Т, В-Ф, Г-К-Х. 

(8 ч)  

характеристики элементов букв, их 

пространственной ориентировки и 

движений руки для воспроизведения. 

Буквы печатные и рукописные; 

заглавные и прописные. Профилактика 

специфических ошибок в письме и 

чтении. 

 

Различение парных гласных А-Я, О-Ё, 

У-Ю, Э-Е, Ы-И. Произношение 

прямых слогов со звуком [М] в 

сочетании со гласными первого ряда 

(МА, МО, МУ…), затем второго ряда 

(МЯ, МЁ, МЫ, МИ…). Далее 

аналогичные упражнения с другими 

согласными звуками. Закрепление с 

помощью упражнений подбора к 

данному мягкому варианту – твердого 

и наоборот. Работа по сопоставлению 

значений и звучания  слов типа МАЛ-

МЯЛ, ЛУК-ЛЮК и т.п. 

 

Сопоставление форм множественного 

и единственного числа таких слов, как 

КОНИ-КОНЬ, СТЕПИ-СТЕПЬ, 

ДВЕРИ-ДВЕРЬ и т.п.  Определить, что 

мягкость звуков [Н'][П'][Р'] 

сохраняется. Для обозначения 

мягкости в этих случаях применяется 

специальная буква - мягкий знак. 

Прочтение стихотворения о роли 

мягкого знака. Сравнение слов, 

различающихся твердым или мягким 

звуком (шест-шесть, хорь-хор, брат-

брать). 

 

Уточнение акустических и 

артикуляционных признаков сходства и 

различий в звучании звонких и глухих 

согласных звуков. Определение  

участия голосовых связок в звучании 

звонких звуков с помощью тактильных 

ощущений. Звуки согласные парные по 

звонкости-глухости. Звуки согласные 

звонкие  непарные (Звуки и буквы М, 

Л, Н, Р, Й). Звуки согласные глухие  

непарные (Х, Ц, Ч, Щ).  Звуки и буквы 

Ч, Щ. Профилактика специфических 

ошибок в письме и чтении. 

 

 

Подбор пар звуков по звонкости-

глухости. Соотнесение с 

соответствующими буквами. 

Составление и преобразование слогов 
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с парными звонкими-глухими. 

Сопоставление значений слов, 

отличающихся по признаку звонкости-

глухости звука в их составе. 

Профилактика специфических ошибок 

в письме и чтении. 

4 четверть 

 Звуко-буквенный 

состав слова и 

профилактика 

нарушений письма 

и чтения. 

 (2 часа) 

 

 

 

 

Диагностика и 

формирование 

грамматического 

строя устной речи и 

коррекция его 

недостатков. 

 

(6 часов) 

Дифференциация 

парных звуков и букв З-

С, Ж-Ш (2 занятия).  

 

 

 

 

 

 

 

Текст и его признаки 

(на основе лексической 

темы «Весна») (2 

занятия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словосочетание. 

 

 

 

 

 

Подбор пар звуков по звонкости-

глухости. Соотнесение с 

соответствующими буквами. 

Составление и преобразование слогов 

с парными звонкими-глухими. 

Сопоставление значений слов, 

отличающихся по признаку звонкости-

глухости звука в их составе. 

Профилактика специфических ошибок 

в письме и чтении. 

 

Диагностическое занятие. Слушание 

описательного текста о ранней весне, 

ответы на вопросы по его содержанию   

и выбор соответствующего 

изображения из ряда представленных 

на наборном полотне картин.  

Обучающее занятие. Работа с 

повествовательным текстом о весенних 

забавах и делах детей (с опорой на 

серию сюжетных картин), анализ его 

содержания (ориентировка на смысл 

отдельных предложений текста). 

Придумывание названия текста. Вывод 

о признаках текста: 1) текст состоит из 

предложений; 2) предложения связаны 

между собой по смыслу; 3) текст 

может иметь название – заголовок.  

 

Выделение предложения из структуры 

текста. Определение словесной 

структуры предложения. Составление 

графических схем словесного состава 

предложений. Упражнения по 

реконструкции предложений путем 

замен входящих в них слов.  

Составление предложений:  

а) по сюжетным картинкам разной 

смысловой сложности;  

б) по картинкам и опорным словам;  

в) по опорным словам. 

 

Составление различных 

словосочетаний с опорой на картинки 

и по вопросам логопеда. Составление 

словосочетаний из заданных слов: а) в 

нужной форме; б) в начальной форме. 
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Словоизменение. 

 

Словообразование. 

Соотнесение форм слов, входящих в 

словосочетание. Определение 

правильного и ошибочного сочетания 

слов. 

 

Упражнения в анализе изменения 

смысла словосочетаний, предложений 

и текста при изменении форм слов. 

Упражнения в изменении форм слова в 

разных словосочетаниях с опорой на 

картинки. 

 

Образование новых слов различными 

способами по показу, по словесной 

инструкции, с опорой на картинки (с 

помощью суффиксов – образование 

слов с уменьшительно-ласкательноым 

значением, образование названий 

детенышей птиц, животных, 

образование слов-признаков от слов-

предметов; с помощью приставок 

образование глаголов совершенного 

вида). Работа по уточнению значений 

новых слов. 

 Итоговая 

диагностика (8 

часов) 

Обследование 

звукопроизношения; 

обследование 

состояния звуко-

слогового и звуко-

буквенного анализа 

слов; 

обследование 

лексической стороны 

речи; 

обследование 

грамматического строя 

речи; 

обследование связной 

речи; 

обследование 

письменных умений 

(написание букв, 

слогов, слов с простой 

слоговой структурой); 

обследование 

читательских умений 

(чтение букв, слогов, 

трех- и 

четырехбуквенных 

слов). 

Диагностические занятия должны 

сочетать стандартную логопедическую 

диагностику, предложенную в 

рекомендуемых для использования 

методических пособиях с 

нестандартизованной диагностикой в 

ходе проведения логопедических 

занятий (качественная оценка уровня 

речевой активности, диалогических 

умений, свободных высказываний) и 

дополняться диагностическими 

мероприятиями, сходными с таковыми 

на уроках русского языка и чтения 

(диктант, пересказ). При этом 

необходимо поддерживать 

положительный эмоциональный 

настрой детей, ни в коем случае не 

создавая стрессовых ситуаций. 

Мотивация речеговорения усиливается 

с помощью специальных приемов. 

Тематическое планирование 2 класс 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Раздел Примерные темы Примерное содержание занятий и основные 
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занятий виды деятельности обучающихся 

1 четверть 

Диагностика устной и письменной речи учащихся (до 15 сентября) 

Коррекционный модуль по преодолению трудностейв овладении процессамиписьма и 

чтения 

(обязательный для всех детей) 

Текст 

Предложение 

Слово. Предлог 

(12 ч.) 

Текст. 

Последовательность 

предложений в тексте 

(2 ч.) 

 

Знакомство с типами текстов (повествование, 

описание, рассуждение). Чтение текстов, 

определение типа. Закончи текст. Работа с 

деформированными текстами. Отработка 

техники чтения и понимания прочитанного. 

Составление распространенных предложений 

при ответах на вопросы. Определение 

главной мысли текста. 

Лексическая тема 

«Осень». 

 

Беседа о признаках осени. Расширение 

представлений о признаках осени в живой и 

неживой природе. Чтение отрывков 

произведений на тему «Осень». Обучение 

повествовательному рассказу по картинкам. 

Составление и запись простых и простых 

распространенных предложений об осени. 

Проверка написанных предложений. 

Определение границ и опасных мест, 

уточнение признаков предложения. 

Предложение (простое 

распространенное). 

Порядок слов в 

предложении (1ч.) 

 

Списывание с печатного текста. Определение 

границ предложений.Уточнение 

представлений о смысловой завершенности 

предложения. Анализ словесного состава 

предложений. Составление предложений из 

предложенных слов, данных в начальной 

форме. Составление предложений по 

предложенным схемам. Распространение 

предложений по вопросам педагога. Чтение 

предложений и определение его 

границ.Интонационная выразительность 

предложений.Работа над пониманием 

распространенных предложений (Исправь 

ошибки). 

Диагностическое задание: определить 

количество слов в предложении; определи 

количество предложений в тексте.  

Предложение (простое 

распространенное, 

деформированное). 

Порядок слов (2 ч.) 

 

Определение границ предложения. 

Конструирование предложений, 

объединенных по смыслу, из ряда 

предложенных слов. 

Работа с деформированным предложением. 

Учиться находить, о чем говорится в 

предложении, и отвечать на вопросы 

педагога. Конструирование предложений, 

увеличение слов в предложении через подбор 

однородных членов. Составление схем 

предложений.  

Диагностическое задание: составить и 

записать предложения из предложенныхслов; 
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составить и записать предложения из слов, 

данных в начальной форме. 

Словосочетание в 

составе предложения. 

Связь слов в 

предложении (2ч.). 

 

 

Нахождение словосочетаний в предложениях 

при чтении. Составление словосочетаний по 

картинкам (сущ.+прил., сущ+глаг.). 

Согласование слов в числе и 

роде.Обогащение словаря по лексическим 

темам: «Овощи», «Осень», «Учебные 

принадлежности». Чтение и запись 

словосочетаний под диктовку. Нахождение 

словосочетаний в предложениях. 

Слово и его значение. 

Прямое и переносное 

значение слова (2 ч.) 

 

 

Обобщение. Классификация.Объединение 

слов в группы по лексическому значению. 

Нахождение слов по их лексическим 

значениям. Работа со смысловыми рядами 

(дом-крыша, книга-обложка, пальто-

пуговица, ботинок-шнурки). 

Уточнение понятий и значений: слово-

предмет, слово-признак, слово-действие. 

Нахождение слов при чтении предложений. 

Диагностическое задание: посмотри на 

картинку и ответь на вопрос: Что это? Какой 

это предмет? (не менее пяти слов). Какие 

действия может совершать этот предмет? (не 

менее трѐх). 

Лексическая тема 

«Мои друзья». 

Беседа по теме. Свободные высказывания 

обучающихся о своих друзьях. Учить 

отвечать на вопросы распространенными 

предложениями. Обогащение словаря 

синонимами. Составление рассказа по 

предложенным вопросам. 

Многозначные и 

однозначные слова  

(1 ч.) 

 

Называние по картинкам слов, имеющих одно 

и несколько значений. Составление 

предложений с этими словами с опорой на 

картинку.Чтение текстов, предложений и 

нахождение многозначных слов.Вставить 

пропущенные  

по смыслу слова в предложения, опираясь на 

слова, данные в скобках. Объяснение своего 

выбора. 

Антонимы и 

синонимы (2 ч.) 

 

Уточнение значения антонимов и синонимов. 

Подбор синонимов, антонимов на заданную 

тему. Например, подбор антонимов по теме 

«Животные»: быстрый - медленный, 

большой-маленький, лѐгкий-тяжелый, и т.д. 

Составление предложений с синонимами и 

антонимами.Чтение предложений, текстови 

нахождение в них синонимов, антонимов. 

Лексическая тема 

«Домашние и дикие 

животные» 

 

Уточнение представлений детей о домашних 

и диких животных.Составление 

описательных рассказов по образцу (схеме).  

Диагностическое задание: составить 

описательный рассказ о животном. 

2 четверть 



 135 

Коррекционный модуль по преодолению трудностей формирования процессов письма и 

чтения 

(обязательный для всех детей) 

Слова. Деление 

слов на слоги.  

Звуки и буквы.  

(14 ч.) 

 

Слово. Однокоренные 

слова. (1ч.) 

 

 

Подбор родственных слов. Уточнение 

понятия «родственные слова». Подбор 

родственных слов разных частей речи. 

Составление словосочетаний и предложений. 

Чтение предложений и нахождение 

родственных слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слоговой состав 

слова. Правила 

переноса слов (2ч.) 

 

Уточнение представлений о 

слогообразующей функции гласных звуков. 

Упражнения на уточнение и закрепление 

умений делить слова на слоги, определять 

звуковой состав слогов. Формирование 

навыка слогового деления слова, определение 

количества слогов на слух.Придумывание 

слов на заданный слог. Конструирование слов 

из предложенных слогов. Составление 

графических схем звуко-слогового состава 

слов. 

Работа со слоговыми таблицами для 

отработки техники чтения. 

Диагностическое задание: определение 

количества слогов в слове; количества звуков 

в односложных и двусложных словах, 

перенос слов. 

Смыслоразличительна

я и формообразующая 

роль ударения 

Безударные и ударные 

слоги. (2ч.) 

 

Уточнение значения слова в зависимости от 

ударения (замок, кружки, плачу, парит). 

Задания на подбор слов с определенным 

местом в них ударного слога. Составление 

схем слов с указанием ударного слога. 

Упражнения в воспроизведении 

слогоритмической структуры слов с опорой 

на графические схемы. Составление и 

последующее прочтение слов с голосовым 

выделением ударного слога. Составление 

предложений с омонимами. 

Звуковой состав слова. 

Гласные и согласные 

звуки (1 ч.) 

 

Гласные и согласные звуки. Дифференциация 

гласных и согласных букв и звуков. 

Уточнение различий в понятиях ЗВУК-

БУКВА. Закрепление навыков звукового 

анализа и синтеза слов разной слоговой 

структуры. Упражнения в опознании букв, 

соответствующих гласным и согласным 

звукам.  

Диагностическое задание: письмо под 
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диктовку слогов и слов с делением слов на 

слоги, определением ударного слога. 

Гласные звуки первого 

ряда (1 ч.) 

 

 

Уточнение гласных первого ряда.Задания на 

фонематический анализ (подбор слов на 

заданный звук; определение места гласного 

звука в слове, их количества).  

Гласные звуки второго 

ряда.Согласный звук  

[Й] и буква. (1ч.) 

 

Уточнение гласных второго ряда. 

Образование гласных второго ряда.Задания на 

фонематический анализ (подбор слов на 

заданный звук; определение места гласного 

звука в слове, их количества).Уточнение 

представлений о звуке [Й] и его обозначении 

на письме. Упражнения с йотированными 

гласными. Перенос слов с буквой «И 

краткое». 

Лексическая тема 

«Наш город. Наше 

село». 

 

Уточнение представлений по теме. 

Составление рассказов по карте местности. 

Учить отвечать на поставленные вопросы. 

Разыгрывание диалогов.Составление 

рассказов по плану. 

Согласные звуки и 

буквы. 

Дифференциация 

твердых и мягких 

согласных (2 ч.) 

 

 

 

 

 

 

Образование согласных звуков. Соотнесение 

звуков с буквами. Развитие звукового анализа 

и синтеза. Уточнение акустико-

артикуляционных характеристик твердых и 

мягких звуков. Применение вспомогательных 

приемов для дифференциации твердых и 

мягких звуков (опора на тактильно-

кинестетические ощущения, на схемы 

артикуляционных укладов). Обозначение на 

письме мягких и твердых согласных.  

Правописание буквосочетаний с шипящими 

согласными ча-ща, чу-щу…… 

Упражнения в фонематическом анализе слов, 

включающих парные и непарные по 

твердости-мягкости звуки. Придумывание 

слов с твердыми и мягкими звуками. Письмо 

слогов, слов с твердыми и мягкими 

согласными с последующим подчеркиванием. 

Упражнения в произношении и чтении слов, 

заканчивающихся на мягкий согласный звук. 

Составление графических схем звуко-

слогового состава таких слов. Последующая 

запись слов. Упражнения в чтении слов, 

включающих открытые слоги с буквами А-Я, 

У-Ю, О-Ё, Ы-И, Э-Е. 

Диагностическое задание: 

письмо слогов, слов, предложений, 

содержащих твѐрдые и мягкие звуки. 

Правописание мягкого 

знака в словах (2ч.) 

 

 

Мягкий знак. Соотнесение мягкого знака с 

символом и «опорой» для обозначения на 

письме. Определение на слух слов с мягким 

знаком. Знакомство со схемой слова, где 

имеется мягкий знак. Мягкий знак в конце и в 

середине слова. Письмо слов, словосочетаний 
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и предложений под диктовку. Чтение слов с 

мягким знаком. 

Согласные звуки и 

буквы. 

Дифференциация 

звонких и глухих 

согласных (2 ч.) 

 

Уточнение акустико-артикуляционных 

характеристик звонких и глухих звуков. 

Применение вспомогательных приемов для 

дифференциации звонких-глухих звуков 

(опора на тактильно-кинестетические 

ощущения, на схему состояния голосовых 

связок при произношении звонких-глухих и 

т.д.). 

Упражнения в фонематическом анализе слов, 

включающих парные и непарные по 

звонкости-глухости звуки. Придумывание 

слов с глухими и звонкими 

звуками.Упражнения со словами-

паронимами, анализ изменения значений слов 

при включении звонкого или глухого звука. 

Соотнесение звонких и глухих звуков с 

соответствующими буквами.  

Составление слогов и слов со звонкими и 

глухими звуками с последующим  

прочтением и записью. Чтение слогов, слов 

со стечением согласных. 

Диагностическое задание: письмо под 

диктовку слогов, слов, предложений 

содержащих звонкие и глухие звуки. 

Лексическая тема 

«Новый год» 

 

 

Беседа по теме. Свободные высказывания 

детей о предстоящем празднике. Обсуждение 

карнавальных костюмов детей. Составление 

рассказа по сюжетной картинке. Составление 

новогоднего поздравления друзьям, 

родителям. Оформление открытки. 

3 четверть 

Коррекционный модуль  

(обязательный для всех детей) 

Модуль по 

развитию 

лексико-

грамматической 

стороны речи и 

связной речи 

(11 ч.) 

Существительные. 

Словоизменение 

существительных  

(2 ч.) 

 

Одушевленные и неодушевленные 

существительные. Постановка вопроса к 

существительному в именительном падеже. 

Практическое употребление существи-

тельных в форме единственного и мно-

жественного числа на материале предметных 

картинок и в устной речи. Тренировка в по-

становке вопроса к существительным различ-

ного рода и числа. Обогащение словаря по 

лексическим темам: «Зима», «Новый год». 

Конструирование предложений с заданными 

словами, обозначающими различные 

предметы (с опорой на картинки). 

Многозначные слова. Составление 

предложений с однородными членами. 

Практическое употребление безпредложных 

конструкций существительных 

единственного и множественного числа. 

Составление предложений по картинкам. 
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Ответы на вопросы педагога устно и 

письменно.  

Лексическая тема 

«Зима» 

 

Уточнение представлений о признаках зимы. 

Расширение словарного запаса по теме 

(метель, вьюга, заносы, сугробы, снегопад, 

хлопья снега, снежинка и т.д.). 

 Составление описательных рассказов по 

картине, с использованием опорных слов. 

Уточнение представлений по теме. 

Обогащение словаря прилагательными в игре 

«Кто больше придумает слов, отвечающих на 

вопросы: Какой ветер? иней? воздух? Какое 

небо? день? мороз? Какая погода?» 

Составление рассказа о зиме с опорой на 

слова: наступает, свищет и бушует, замерзает, 

валит, кружатся и т.д. Запись предложений с 

последующей проверкой текста. 

Глаголы. 

Словоизменение 

глаголов (2 ч.) 

 

Знакомство с действиями предметов. 

Обогащение глагольного словаря. Подбор 

действий к предмету и наоборот предмета к 

действию. Соотнесение слов, обозначающих 

действия предмета, с графической 

схемой.Согласование глагола с 

существительным в роде и числе. 

Конструирование предложений с заданными 

словами-действиями, с предложенными 

словосочетаниями.  

Обогащение глагольного словаряантонимами, 

синонимами. 

Лексическая тема 

«Зимние забавы» 

 

 

Уточнение представлений детей о зимних 

забавах детей. Знакомство с зимними видами 

спорта.Составление предложений с союзом 

«чтобы» по данной теме при ответе на 

вопросы педагога: «Для чего мальчик взял 

санки?» (Мальчик взял санки, для того, чтобы 

кататься с горки). Составление рассказа по 

сюжетной картинке. 

Прилагательные. 

Словоизменение 

прилагательных (2 ч.) 

 

Подбор признаков к предмету. Формирование 

навыка постановки вопроса к словам-

признакам (Какой это предмет?). Соотнесение 

слов, обозначающих признаки предметов, со 

схемой. Работа по согласованию 

прилагательного и существительного в 

именительном падеже единственного и 

множественного числа.Согласование 

прилагательного и существительного в 

косвенных падежах. Согласование 

прилагательных с существительными в роде. 

Закрепление навыка согласования в игре 

«Опиши предмет». Работа с антонимами, 

синонимами. Добавление прилагательного в 

предложение. Чтение предложений и текстов 

с выделением прилагательных. 



 139 

Словообразование 

существительных с 

помощью суффиксов(3 

ч.) 

 

 

 

Словообразование. 

Однокоренные слова.  

Суффиксальное 

словообразование 

имен 

существительных. 

 

Закреплениесловообразовательных форм с 

конкретным значением. Образование 

существительных при помощи 

уменьшительно-ласкательных суффиксов (-

ик-,-чик-,-очк-,-ечк-,-ц-,-иц-), суффикса -ниц- 

со значением вместилища, суффиксов (-тель-

,-чик-,-щик-, -льщик-, -чик-,-ник) для 

образования названий профессий.Уточнение 

названий детенышей животных и птиц. Для 

закрепления материала использовать игры: 

«Собери семью», «Что не так».Составление 

предложений с предложенными словами.  

Словообразование 

глаголов (2 ч.) 

 

 

 

Уточнение пространственных представлений 

детей. Выполнение действий по заданию 

педагога.Образование глаголов с помощью 

приставок (в-, вы-, при-, от-, у-, пере-), 

суффиксов (-ыва-, -ова-, -а-, -я-, -и-,-е-,-л-) 

Составление предложений по картинкам и по 

вопросам педагога. 

Исправление словосочетаний с 

неправильным приставочным глаголом 

(улетел к клетке, вбегает от дерева). 

Составление предложений с приставочным 

глаголом. 

Лексическая тема 

«Профессии» 

 

Уточнение представлений детей о 

профессиях. Образование существительных, 

обозначающих профессии при помощи 

суффиксов: -щик-, -чик-, -иц-, -ниц-. 

Составление предложений из слов данных в 

начальной форме. Письменные ответы на 

вопросы педагога. 

Коррекционный модуль  

(в зависимости от недостатков письма и чтения) 

Модуль по 

коррекции 

специфических 

ошибок письма и 

чтения, 

обусловленных 

нарушением 

фонематического 

распознавания и 

недостаточность

ю 

фонематических 

процессов(22ч.) 

 

Гласные и согласные 

звуки, их образование 

(2 ч.) 

 

 

Гласные и согласные звуки. Дифференциация 

гласных и согласных звуков. Образование 

звуков, уточнение артикуляционных укладов. 

Определение на слух гласных и согласных 

звуков. Знакомство с символами и «опорами» 

для обозначения звуков на письме. Чтение 

слогов, слов, словосочетаний, предложений. 

Формирование навыка слитного чтения. 

Дифференциация 

гласных букв: А-Я, У-

Ю, О-Е, Ы-И, Э-Е  

(1 ч.) 

 

Образование гласных второго ряда. Выбор 

гласных букв для обозначения мягкости на 

письме. Дифференциация гласных первого и 

второго ряда в слогах, словах, предложениях. 

Составление схем односложных и 

двусложных слов (О- мох, А- каша). 

Упражнения в чтении слов, включающие 

открытые слогис даннымибуквами. 
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Дифференциация 

гласных букв А-Я  

(2 ч.) 

Гласная буква Я. Обозначение мягкости 

согласных на письме при помощи гласной 

буквы Я. Дифференциация гласных букв А - 

Я в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и в тексте. Развитие навыков 

звуко-слоговогоанализа и синтеза. 

Дифференциация 

гласных букв О-Е  

(2 ч.) 

 

Гласная буква Е. Обозначение мягкости 

согласных на письме при помощи гласной 

буквы Е. Дифференциация гласных букв О -Е 

в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и в тексте. Развитие навыков 

звуко-слоговогоанализа и синтеза. 

Дифференциация 

гласных букв Ы-И  

(1 ч.) 

Гласная буква И. Обозначение мягкости 

согласных на письме при помощи гласной 

буквы И. Дифференциация гласных букв Ы-И 

в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и в тексте. Развитие навыков 

звуко-слоговогоанализа и синтеза. 

Дифференциация 

гласных букв Э-Е  

(1 ч.) 

Гласная буква Е. 

Обозначение мягкости согласных на письме 

при помощи гласной буквы Е. 

Дифференциация гласных букв Э-Е в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях и в 

тексте. Развитие навыков звуко-

слоговогоанализа и синтеза. 

Дифференциация 

гласных букв У-Ю (2 

ч.) 

Гласная буква Ю. Обозначение мягкости 

согласных на письме при помощи гласной 

буквы Ю. Дифференциация гласных букв У-

Ю в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и в тексте. Развитие навыков 

звуко-слоговогоанализа и синтеза. 

Мягкий знак (3 ч.) Мягкий знак. Соотнесение мягкого знака с 

символом и «опорой» для обозначения на 

письме. Знакомство со схемой слова, где 

имеется мягкий знак. Обозначение мягкости 

согласных с помощью мягкого знака. Мягкий 

знак в функции разделения. Дифференциация 

мягкого знака в функции смягчения и 

разделения. Письмо слов, словосочетаний и 

предложений под диктовку. Чтение слов с 

мягким знаком. 

Звонкие и глухие 

согласные (2 ч.) 

Звонкие и глухие согласные. 

Дифференциация слогов и слов со звонкими 

и глухими согласными. Соотнесение 

согласных звуков с символами и «опорами» 

для их обозначения на письме. Развитие 

фонематического восприятия, внимания, 

анализа и синтеза. 

Дифференциация 

свистящих и шипящих 

звуков (4 ч.) 

Закрепление знаний о свистящих и шипящих 

звуках, автоматизация звуков в устной речи. 

Дифференциация свистящих и шипящих 

звуков в слогах, словах, словосочетаниях и 

предложениях. Соотнесение звуков с 

символами и «опорами» для их обозначения 
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на письме. Письмо под диктовку слогов, слов, 

словосочетаний и предложений. Работа над 

пониманием прочитанного. 

Дифференциация 

звуков и букв: С-Ц, Ч-

Щ (2 ч.) 

Дифференциация звуков изолированно, в 

слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и тексте. Соотнесение звуков с 

символами и «опорами» для их обозначения 

на письме. Работа с паронимами. Развитие 

фонематического восприятия, внимания, 

анализа и синтеза. Письмо под диктовку 

слогов, слов, словосочетаний и предложений. 

Чтение предложений, текстов. Работа над 

пониманием прочитанного. 

Модуль по 

коррекции 

специфических 

ошибок письма и 

чтения, 

допускаемых по 

оптическому и 

кинестетическому 

сходству (22ч.) 

Развитие неречевых 

процессов (2 ч.) 

Упражненияна развитие зрительного 

внимания, восприятия на материале реальных 

предметов, фигур, цифр, букв. 

Развитие и 

уточнениевременных 

представлений (2 ч.) 

Уточнение понятий: год, месяц, день недели, 

сутки, части суток, вчера, сегодня, завтра. 

Расширение словарного запаса по теме. 

Развитиеи уточнение 

пространственныхпре

дставлений (2 ч). 

Развитие пространственных представлений: 

верх, низ, слева, справа, между, под, над. 

Расширение объема зрительной памяти. 

Уточнение значения предлогов. 

Дифференциация 

оптически и 

кинетически сходных 

гласных букв: А-О, О-

У, И-У  

(6 ч.) 

 

Дифференциация сходных по начертанию 

гласных букв в слогах, словах, 

словосочетании, предложении, тексте. 

Соотнесение буквы со звуком и символом. 

Конструирование и реконструирование букв. 

Сравнение элементов букв. Развитие оптико-

пространственных представлений. Работа на 

уровне буквы, слога, словосочетания и 

предложения. Работа с квазиомонимами. 

Развитие образного мышления 

Дифференциация 

оптически и 

кинетически сходных 

гласных и согласных 

букв:  

И-Ш, И-Ц, З-Е, С-Э, 

С-Е, У-Ч, Л-А, а-д, л-я 

(10 ч.) 

Задания на дифференциацию букв, сходных 

по начертанию, количеству и 

пространственному расположению 

элементов.  

Работа на уровне буквы, слога, слова, 

словосочетания и предложения. 

Модуль по 

коррекции 

специфических 

ошибок письма, 

обусловленных 

нарушением 

языкового 

анализа и синтеза 

(22ч.) 

 

 

 

Звук. Гласные-

согласные звуки (2 ч.) 

Уточнение гласных и согласных звуков и их 

образование. Дифференциация гласных и 

согласных звуков на уровне слогов, слов. 

Определение наличия звука в слове, его места 

(начало, конец и середина) и 

последовательности гласных и согласных в 

словах. 

Гласные I ряда (2 ч.) Образование гласных I ряда (характеристика 

всех звуков и их артикуляция). Соотнесение 

звуков с буквами. Соотнесение слов, 

предметных картинок со схемами.Выделение 

гласных звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, тексте. 
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Определение места гласныхво всех позициях 

в слове. Развитие навыков 

звукослоговогоанализа и синтеза. 

Гласные II ряда (2 ч.) Знакомство с гласными II ряда. Развитие 

фонематического восприятия. Соотношение 

со схемой и символом. Соотнесение слов, 

предметных картинок со схемами.Роль 

гласных II ряда при смягчении согласных. 

Развитие неречевых процессов.Развитие 

навыков звукослоговогоанализа и синтеза. 

Мягкий знак (3 ч.) Мягкий знак в значении смягчения. 

Знакомство с разделительным мягким знаком. 

Закрепление знаний орфографии. 

Соотнесение слов со схемой. Развитие 

зрительного восприятия, внимания, 

логического мышления. Обогащение 

словарного запаса (подбор слов с мягким 

знаком), расширение словаря 

притяжательными 

прилагательными.Дифференциация мягкого 

знака в функции смягчения и разделения. 

Письмо слов, словосочетаний и предложений 

под диктовку. Чтение слов с мягким знаком. 

Согласные звуки (2 ч.) Уточнение знаний о согласных звуках. 

Соотнесение звуков с буквами. Выделение 

согласных звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, тексте. 

Определение места изучаемых звуков в слове. 

Тренировка в звуковом анализе и синтезе 

слогов и слов. 

Слог. Деление слов на 

слоги (3 ч.) 

Знакомство со слогом. Слогообразующее 

значение гласных. Выделение определенного 

слога в ряду слов. Определение положения 

определенного слога. Знакомство с одно-, 

дву-, трех- и четырехсложными 

словами.Придумывание слов на заданный 

слог. Дифференциация слога и слова. 

Слоговой анализ и синтез слов. Слогораздел и 

перенос слов. Соотнесение со слоговой 

схемой. 

Ударение. Ударные и 

безударные гласные (6 

ч.) 

 

Знакомство с безударными гласными. 

Выделение безударных гласных в словах. 

Закрепление знаний орфографии.Отработка 

орфограммы на существительных, 

прилагательных и глаголах. Подбор 

родственных слов. Обогащение словаря. 

Работа со схемами слов, где прописываются 

гласные буквы. Отработка правильностии 

техники чтения слов, словосочетаний и 

предложений. 

Родственные слова. 

Корень слова (2 ч.) 

Знакомство со строением слова. Уточнение 

понятия «родственные слова». Подбор 

родственных слов разных частей речи. 

Выделение двух основных признаков 



 143 

родственных слов: единый корень, близость 

значения. Составление словосочетаний и 

предложений. Чтение предложений и 

нахождение родственных слов. 

4 четверть 

Коррекционный модуль  

(обязательный для всех детей) 

Модуль по 

развитию 

лексико-

грамматической 

стороны речи и 

связной речи  

(6 ч.) 

Словообразование 

прилагательных (1 ч.) 

 

Образование притяжательных 

прилагательных в мужском, женском и 

среднем родах. 

Лексическая тема 

«Моя семья. Мой дом» 

Знания учащегося о себе: имя, полное имя, 

отчество, фамилия, возраст, день рождения, 

домашний адрес, интересы, друзья. Знания о 

своих родственников: имя, полное имя, 

возраст, место работы, увлечения. 

Составление рассказов о себе и освоей семье 

по своему рисунку. 

Словообразование 

прилагательных (2 ч.) 

 

Образование качественных прилагательных с 

суффиксами: -н-,-лив- вмужском, женском и 

среднем родах. Образование относительных 

прилагательных с суффиксами -ов-/-ев- /-н-/-

енн-/-ск-/-ян-/-ан-. Для закрепления 

используются игры: «Подбери слово по 

смыслу», «Угадай, кто хозяин», «Назови, из 

чего сделан предмет», «Деревья. Чей лист». 

Составление словосочетаний и предложений 

в определенном роде и числе. Чтение 

предложений, текстов с выделением 

прилагательных. 

Лексическая тема 

«День 8 Марта» 

 

 

Актуализация слов по теме. Высказывания о 

праздновании дня 8 Марта в семье. 

Моделирование ситуации «Поздравления с 

праздником 8 марта». Составление текста – 

поздравления с днем 8 марта и его запись на 

доске. Выполнение произвольного рисунка, 

посвященного этому празднику (развитие 

мелкой моторики, уточнение зрительно-

пространственных представлений, 

ориентировка на листе).Уточнение знаний 

формул речевого этикета – переписывание с 

доски текста поздравления с обращением к 

конкретному человеку (маме, бабушке, 

сестре, тете и т.д.) под заготовленным 

рисунком. 

  

Предлог и его 

значение  

(2 ч.) 

 

Уточнение пространственных представлений: 

верх, низ, слева, справа, между, под, над... 

Расширение объема зрительной памяти. 

Уточнение значения предлогов при помощи 

графических схем. Уточняется значение 

следующих предлогов: в, на, из, за, перед, по, 

из-за, из-под. Дифференциация различных 

значений одного и того же предлога. Ответы 

на вопросы с опорой на картинки с 
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различным пространственным 

расположением предметов (Покажи, где мяч 

на коробке). Выполнение действий с 

предметами.Придумать предложение с 

опорой на выполненное действие или по 

сюжетной картинке.Чтение предложений с 

выделением предлогов. Составление схем 

предложений с последующей записью. 

Написание предлогов со словами. 

Лексическая тема 

«Весна» 

 

Уточнение словарного запаса по теме 

«Весна». Характерные признаки ранней 

весны. Весенние месяцы. Птицы весной. 

Описание внешнего вида птиц. Бережное 

отношение к птицам. Польза птиц. Труд 

людей в саду и огороде весной. Составление 

коротких рассказов с опорой на картину и 

опорные слова и словосочетания. 

Закрепление 

синтаксических 

навыков в работе над 

словосочетанием и 

предложением. 

Словосочетание 

Предложение (1 ч.) 

 

Соотнесение предложений с графическими 

схемами. Уточнений понятий: 

словосочетание, предложение и текст. Виды 

связи в словосочетаниях и предложениях. 

Постановка вопроса к отдельным словам в 

предложении. Наблюдение за изменением 

смысла предложения в зависимости от 

перестановки слов, изменения количества 

слов. Определение интонационных 

характеристик разных предложений 

(вопросительных, восклицательных). 

Конструирование простых по составу 

предложений из слов, напечатанных на 

карточках. Последующая запись 

предложений. Уточнение правил оформления 

предложения при записи (Заглавная буква, 

точка в конце предложения, вопросительный 

или восклицательный знаки). 

Коррекционный модуль  

(в зависимости от недостатков письма и чтения) 

Модуль по 

коррекции 

специфических 

ошибок письма 

и чтения, 

обусловленных 

нарушением 

фонематическог

о распознавания 

и 

недостаточность

ю 

фонематических 

процессов 

(12ч .) 

Дифференциация 

парных звуков и букв: 

Б-Б', П-П'; В-В', Ф-Ф'; 

Т-Т',Д-Д', С-С', З-З', К-

К', 

Г-Г'; Ш- Ж  

(11 ч.) 

 

Дифференциация звуков изолированно, в 

слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и тексте. Соотнесение звуков с 

символами и «опорами» для их обозначения 

на письме. Работа с паронимами. Развитие 

фонематического восприятия, внимания, 

анализа и синтеза. Оглушение согласных в 

конце слов и в середине. 

Диагностическое 

занятие (1ч.) 

Дифференциация парных согласных звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях и тексте. 

Развитие фонематического восприятия, 

внимания, анализа и синтеза. Оглушение 

согласных в конце слов и в середине. 

Диагностическое задание: письмо 

предложений, текстов под диктовку. 

Модуль по Дифференциация Задания на дифференциацию согласных букв, 
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коррекции 

специфических 

ошибок письма 

и чтения, 

допускаемых по 

оптическому и 

кинестетическо

му сходству 

(12ч.) 

оптически и 

кинетически сходных 

согласныхбукв: Б-Д, П-

Т, П-Н, Л-М, Л-Н, К-Н, 

Ш-Щ, Ц-Щ, в-д, Ш-Т, 

Ф-Р, Г-П, П-Т, Г-Р (12 

ч.) 

сходных по начертанию, количеству и 

пространственному расположению 

элементов. Работа на уровне буквы, слога, 

слова, словосочетания и предложения. 

Модуль по 

коррекции 

специфических 

ошибок письма, 

обусловленных 

нарушением 

языкового 

анализа и 

синтеза (12ч.) 

 

Предлоги (2 ч.) Уточнение пространственных представлений 

и значения простых и сложных предлогов. 

Составление графических схем предложений. 

Написание предложений по заданию с 

уточнением значения предлогов. Чтение 

предложений с выделением предлогов и 

объяснением их значения. 

Словосочетание (2 ч.) Составление словосочетаний в определенном 

роде и числе. Составление словосочетаний по 

картинкам. Обогащение словаря по 

лексическим темам: «Весна», «Овощи», 

«Фрукты». Чтение и запись словосочетаний 

под диктовку. Нахождение словосочетаний в 

предложениях. 

Простое 

распространенное 

предложение (2 ч.) 

 

Признаки предложения. Развитие навыка 

языкового анализа и синтеза: выделение слов 

в составе предложения, определение 

количества слов. Работа со схемами 

предложения.Составление предложений из 

слов, данных в начальной форме.Чтение 

предложений, интонационная законченность 

предложений.Работа над деформированным 

предложением. Письменные ответы на 

вопросы педагога. Конструирование 

предложений.  

Текст. 

Последовательный 

рассказ (2 ч.) 

 

 

Уточнение структуры текста. Составление 

рассказа по предложенным словосочетаниям 

с последующей записью. Работа с 

деформированным текстом (чтение и запись). 

Восстановление рассказа по плану. 

Описательный рассказ 

по предметной картинке 

(1 ч.) 

Рассматривание предметной картинки, 

обсуждение по плану. Выделение опорных 

слов. Составление рассказа по опорным 

словам. Дополнение рассказа. Составление 

рассказа по плану.  

Рассказ по 

последовательным 

картинкам (2 ч.) 

Восстановление последовательности 

картинок. Обсуждение сюжета. Составление 

предложений по картинкам. Планирование 

устного рассказа, выделение опорных 

словосочетаний. Составление 

повествовательного рассказа. 

Самостоятельное письмо. Чтение рассказа. 

Письменный пересказ попредложенному 

плану. 

Составление связного Беседа по картинке. Составление 
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рассказа по сюжетной 

картинке (1 ч.) 

 

словосочетаний. Составление рассказа по 

предложенному началу. Чтение частей текста. 

Работа над пониманием прочитанного текста. 

Нахождение лишних частей текста, 

составление связного текста. 

 Диагностический модуль (с 15 мая) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Личностные результаты освоения курса коррекционно-развивающей области «Логопедические 

занятия» для 2-го класса оцениваются по следующим направлениям: 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

уважительном отношение к русскому языку. 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного материала; 

проявлении самостоятельности при выполнении заданий, подготовке учебных принадлежностей к 

занятиям; 

проявлении ответственного поведения (подготовка к занятию, трансляция заданий учителя-логопеда 

дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований); 

стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий). 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

способности использовать грамматически правильные связные высказывания для решения 

познавательных задач; 

способности использовать чтение и письмо для реализации коммуникации; 

возможности аргументировать свои решения, пересказывать учебные тексты, составлять описательные 

и повествовательные рассказы, говорить об испытываемых эмоциях, намерениях. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

способности невербально проявлять вежливость (улыбка при встрече, обращении);  

правильном использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 

уважительном отношении к мнению других учеников, педагога; 

умении делать правильный выбор на основе представлений о нравственных нормах и справедливости;  

умении соблюдать нормы поведения на занятиях.  

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

умении замечать красоту в природе, окружающем предметном мире и в людях (составление текстов-

описаний);  

способности к восприятию красоты слова, художественной ценности литературных произведений; 

активном стремлении слушать книги, участвовать в обсуждении прочитанных произведений;  

умении рассматривать и оценивать картины известных художников, определять настроение автора, 

составлять предложения, рассказы, используя оценочную и эмоциональную лексику. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется в: 

умении договариваться, вести себя в соответствии с договоренностью, согласованно выполняя 

необходимые действия, не разрушая общего замысла; 

умении проявлять внимание к настроению партнера по общению; 

умении справедливо распределять обязанности (подготовка к занятию, дежурство, групповое 

выполнение задания); 

умении уважительно относиться к чужому мнению (проявление внимания к чужому мнению); 

умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности и затруднения;  

умении сдерживать неодобряемые инфантильные поведенческие проявления (ябедничать, обзываться, 

громко плакать);  

способности уходить от конфликта. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и позитивного отношения к 

нему проявляется в: 

знании названий различных природных явлений, растений, зверей, птиц, насекомых, профессий, 

городов; 
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интересе к знаниям о природе и человеке (стремление наблюдать, находить дополнительную 

информацию познавательного характера).  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях проявляется в: 

осознании своих эмоций (радуюсь, интересно, сержусь, расстроен и т.п.); состояния (плохо себя 

чувствую, устал, скучно и пр.), затруднений (не понимаю, не успел), потребностей (плохо видно, надо 

выйти, повторите, пожалуйста); 

способности понимать и адекватно реагировать на успех и неуспех в учебной деятельности;  

способности анализировать причины успехов и неудач; 

способности разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога. 

способности запрашивать помощь педагога в затруднительных ситуациях; 

умении использовать визуальную подсказку при затруднениях в заданиях. 

Метапредметные результаты освоения курса «Логопедические занятия» для 2-го класса включают 

осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в: 

способности принимать и сохранять цели и задачи решения учебных задач; 

умении составлять тексты в устной и письменной формах в соответствии с поставленными задачами; 

использовании элементарных знаково-символических средств для организации своих познавательных 

процессов (символические обозначения букв, слогов, слов, предложений, частей текста и т.п.); 

умении преобразовывать текстовую информацию в табличную, умении использовать обобщенную 

информацию при выполнении заданий; 

умении понимать схематичное оформление алгоритма учебного действия и следовать ему; 

способности смыслового чтения текстов, т.е. понимать прочитанное и отвечать на вопросы по 

содержанию текста;  

овладении начальными сведениями о сущности и особенностях языковых норм и правил.  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

способности выполнять инструкции и требования педагога, соблюдать основные требования к 

организации учебной деятельности;  

способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом;  

способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и 

замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в: 

готовности слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его;  

адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач;  

умении принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач, 

договариваться о распределении функций. 

Предметные результаты освоения курса «Логопедические занятия» для 2-го класса.Разнообразие 

недостатков речи у обучающихся с ЗПР, различия индивидуального компенсаторного потенциала, 

социально-средовых условий их воспитания не позволяет ожидать одинаковых результатов в 

успешности освоения курса «Логопедические занятия». Вместе с тем можно обозначить целевые 

ориентиры, которые логопед пытается достичь. Желательны следующие результаты логопедической 

работы. 

В области звуковой стороны речи: 

сформирована направленность внимания на звуковую сторону речи; 

уточнены представления об артикуляционных укладах нарушенных звуков; 

выработано умение безошибочного использования нормативного произношения всех звуков русского 

языка во всех ситуациях общения; 

В области фонематических процессов: 
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- сформированы умения различения звуков на слух (неречевых-речевых, звонких-глухих, твѐрдых-

мягких); 

- сформированы умения подбора слов на заданный звук и определения наличия звука в слове. 

В области лексической стороны речи: 

уточнены представления о словах предметах, действиях и признаках, выработаны умения в подборе 

слов к вопросам, к предметам, действиям; 

сформированы умения давать понятийные определения простым словам; 

актуализированы и закреплены умения использования синонимов и антонимов, понятия об омонимах; 

сформированы навыки  

использования слов с обобщающим значением. 

В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза: 

сформированы представления о гласных и согласных звуках, навыки различения звуков по 

артикуляции, опознания письменных и печатных букв; 

сформированы представления о звонкости и глухости и твердости и мягкости согласных звуков и о 

способах обозначения мягкости согласных на письме; 

сформированы представления об ударении, об ударных и безударных слогах, слогообразующем 

значении гласных звуков;  

выработан навык составления графических схем слов. 

В области грамматического строя речи: 

сформировано понимание интонационных характеристик предложения; 

сформировано умение конструировать предложения из разрозненных слов; 

сформировано умение составлять грамматически оформленные предложения по опорным словам; 

сформировано умение дифференцировать грамматически правильные и неправильные словосочетания, 

предложения; 

сформировано умение анализа форм слова в словосочетании; 

уточнены представления о словоизменении и словообразовании слов разных частей речи;  

сформировано умение использования предлогов в словосочетании и предложении. 

В области связной речи: 

сформировано умение прослушивания связного текста и его пересказа; 

сформировано умение определения главной мысли текста и восстановления последовательности 

предложений в тексте; 

составление монологов-описаний и монологов-рассказов на заданную тему с опорой на наглядность и 

без нее; 

сформированы умения ведения диалогов; 

совершенствование связного высказывания (последовательность, полнота используемых предложений, 

точность в определении слов, четкость артикуляции, интонационная выразительность). 

В области письменной речи: 

сформирован навык обозначения на письме мягкости согласных звуков мягким знаком (ь) и гласными 

второго ряда; 

сформировано умение различать имена существительные, глаголы, имена прилагательные и выделяет 

их на письме; 

сформирован навык списывания слова и предложения с печатного и рукописного текста, 

осуществления проверки; 

пишет под диктовку слова, словосочетания, предложения и тексты и проверяет правильность 

написанного; 

умеет употреблять заглавную букву в начале предложения и в зависимости от интонации ставит в его 

конце точку, восклицательный или вопросительный знак; 

сформировано умение составлять предложения из данных слов и на заданную тему; 

сформировано умение определять тему текста, выделять его части, придумывать заголовок;  

сформировано умение работать с деформированными текстами; 

сформирован навыкпослоговогочтения и чтения целыми словами простых слов; 

сформирован навык понимания прочитанного; 

сформирован навык осуществления самокоррекции ошибок при чтении. 

Оценка личностных результатов и сформированности сферы жизненной компетенции осуществляется 

в ходе целенаправленного внешнего или включенного наблюдения, фиксации ответов на уроках и 
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поведения обучающихся. Для показателя умение использовать грамматически правильные связные 

высказывания для решения познавательных задач может быть предложена балльная оценка:  

0 баллов – умение отсутствует;  

1 балл – умение неполноценно; 

 2 балла – умение полноценно. 

Оценку универсальных учебных действий (метапредметные результаты) возможно представить в 

форме качественно-количественных шкал, где точкой отсчета становится первоначальный уровень 

сформированности того или иного навыка.  

Для оценки готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать 

его (универсальное коммуникативное действие) балльная оценка может быть представлена следующим 

образом:  

0 баллов – не стремится вступать в диалог, на собеседника реагирует слабо;  

1 балл – иногда проявляет интерес к диалогу, может частично включиться в него при активной 

поддержке собеседника;  

2 балла – охотно вступает в учебный диалог, проявляет готовность слушать собеседника. 

Помимо оценки сформированности личностных и метапредметных результатов, постоянному 

мониторингу подлежат: 

состояние звуковой стороны речи (до исправления всех недостатков звукопроизношения); 

состояние активного словаря, понимание значений слов; 

овладение словообразованием и словоизменением; 

уровень связного высказывания; 

состояние речевой коммуникации; 

речевая активность; 

состояние познавательных функций речи; 

состояние навыков чтения и письма. 

Средствами для решения задач мониторинга является стандартная логопедическая диагностика и 

включенное (на логопедических занятиях) наблюдение, а также успешность усвоения программного 

материала на уроках русского языка и чтения, экспертная оценка, полученная от родителей или других 

лиц, взаимодействующих с ребенком. 

Каждый показатель, подлежащий оценке, следует представить в форме, дающей возможность 

достаточно однозначно интерпретировать полученные результаты. Можно использовать качественно-

количественные шкалы, где точкой отсчета становится первоначальный уровень сформированности 

того или иного навыка. 

Например, звукопроизношение (для каждого отсутствующего или неверно произносимого звука) 

предполагает следующие качественные градации. 

0 баллов – без динамики; 

1 балл – поставлен изолированный звук; 

2 балла – правильное произношение нестабильно; 

3 балла – неправильное произношение иногда отмечается в речевом потоке; 

4 балла – в кабинете логопеда всегда говорит правильно, за его пределами не всегда контролирует 

произношение; 

5 баллов – правильное произношение постоянно. 

Общее количество баллов наглядно иллюстрирует успешность работы над звукопроизношением. 

Рассмотрим возможные подходы к оценке динамики по выделенным выше параметрам. Выбор 

конкретных диагностических мероприятий, методик и собственно речевого материала останется за 

Образовательной организацией. 

Например, для оценки состояния активного словаря и понимания значений слов можно использовать 

результаты выполнения следующих заданий (Г.В. Чиркина): 

Подбор слов к вопросам, к предметам. 

Подбор синонимов, антонимов, нахождение омонимов. 

Метод направленной ассоциации (ребенок выбирает из ряда слов подходящие к слову-стимулу). 

Называние предмета по описанию. 

Понимание значений слов с переносным смыслом. 

В приведенном примере задания ранжируются от простого к сложному.  
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На каждое задание предлагается две конкретных пробы, а каждое слово, названное ребенком, 

оценивается в 1 балл. От логопеда потребуется лишь четкая (желательно с помощью диктофона) 

фиксация детских ответов в начале и конце учебного года, которые записываются в протоколе 

обследования речи. По каждой пробе можно оценить конкретный прирост (количественный 

показатель), а затем провести качественную оценку. 

Качественная оценка строится аналогично: 

1 балл – бедность словаря проявляется существенными затруднениями в выполнении диагностических 

заданий, низким индексом лексического разнообразия по результатам анализа зафиксированного 

свободного высказывания. 

2 балла – количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях выросло не более чем 

на 20 %, индекс лексического разнообразия
 
не изменился. 

3 балла – количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях увеличилось на 30-40 

%, индекс лексического разнообразия незначительно вырос. 

4 балла - количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях увеличилось на 50-60 

%, индекс лексического разнообразия достоверно увеличился, некоторые участники сопровождения 

фиксируют качественное улучшение лексического запаса. 

5 баллов – справляется с предложенными заданиями с незначительной стимулирующей и 

организующей помощью, все участники сопровождения фиксируют качественное улучшение 

лексического запаса. 

Подобную диагностику можно проводить и как игру, выделяя учеников хорошо и плохо 

справляющихся с заданиями.  

При отсутствии положительной динамики в преодолении речевых недостатков ребенок при согласии 

родителей может быть направлен на школьный консилиум для получения необходимой информации, 

позволяющей внести коррективы в организацию и содержание коррекционной работы.  

 

Тематическое планирование 3 класс 

Раздел Примерные темы 

занятий 

Примерное содержание занятий 

1 четверть 

Диагностика речи (с 1 сентября по 15 сентября) 

Коррекционныймодуль(обязательный для всех) 
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Модуль по 

развитию 

лексико-

грамматической 

стороны речи и 

связнойустной и 

письменной речи 

(6ч.) 

Текст. Предложение. 

Лексическая тема «Как 

я провѐл лето». (2ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа о летних каникулах. Знакомство с новой 

лексикой. Составление предложений по теме. 

Чтение деформированных текстов, их 

восстановление с последующей записью. 

Конструирование предложений, письмо 

предложений по памяти. Чтение и составление 

плана, озаглавливание текста, нахождение 

лишних предложений. Письменные ответы на 

вопросы по лексической теме, проверка 

написанных предложений с выделением 

орфограмм. Признаки предложения, текста. 

Виды текстов. Конструирование предложения, 

текста. Распространение предложений. Виды 

предложений. Нахождение в тексте 

предложений и определение его типов. 

Нахождение слов, словосочетаний при чтении 

предложений о лете.  

Словосочетание. 

Лексическая тема 

«Осень» (2ч.) 

Уточнение представлений о признаках осени в 

живой и неживой природе. Ранняя и поздняя 

осень. Чтение и обсуждение отрывков 

произведений на тему «Осень». Обогащение 

словарного запаса по теме. 

 Составление словосочетаний с последующей 

записью. Составление и запись простых 

предложений об осени, и их распространение. 

Проверка написанных предложений. 

Определение границ и опасных мест, 

уточнение признаков предложения. 

Составление описательных рассказов на 

предложенную тему. Выделение из 

предложений словосочетаний. Установление 

связи слов в словосочетании. Подбор 

словосочетаний к наглядной схеме. 

Согласование слов в словосочетании 

(сущ+прил., сущ+глаг). 

Фразеологические обороты, примеры 

использования их в речи. 
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 Слово. Однокоренные 

слова. Части речи (2ч.) 

Значение слова.Объединение слов в группы по 

лексическому значению. Работа со 

смысловыми рядами (дом-дверь, книга-знание, 

пальто-рукава). Исключение лишнего 

лексического понятия. Уточнение знаний о 

частях речи (существительное, 

прилагательное, глагол). Уточнений понятий о 

синонимах и антонимах. 

Уточнение знаний о родственных словах. 

Определение общего корня слов на уровне 

практического оперирования. Уточнение 

термина «однокоренные слова». Нахождение 

однокоренных слов в тексте. Группировка 

однокоренных слов. Составление 

предложений. 

Модуль по 

коррекции 

специфических 

ошибок письма и 

чтения, 

обусловленных 

нарушением 

фонематического 

распознавания и 

недостаточностью 

фонематических 

процессов (12ч.) 

 

Гласные и согласные 

звуки (1ч.) 

 

Формирование навыков фонематической 

дифференциации на материале акустически 

смешиваемых звуков.Уточнение 

представлений о гласных и согласных звуках, 

их дифференциация. Уточнение различий в 

понятиях ЗВУК-БУКВА. Развитие 

фонематических процессов (слуха, 

представлений и навыков звукового анализа и 

синтеза). Упражнения в опознании букв, 

соответствующих гласным и согласным 

звукам. 

Гласные звуки первого 

и второго ряда (1ч.). 

Слог. 

 

Уточнение представлений о гласных первого и 

второго ряда.Образование гласных второго 

ряда.Задания на развитие навыка звукового 

анализа и синтеза (подбор слов на заданный 

звук; определение места гласного звука в 

слове, их количества, вычленение ударного и 

безударного гласного звука). Слогообразующее 

значение гласных. Развитие слогового анализа 

и синтеза (придумать слово на предложенный 

слог, игра «цепочка слов», составить слово из 

предложенных слогов). 

Уточнение правил переноса слов. 

Ударение. 

Смыслоразличительная 

и формообразующая 

роль ударения (2ч.). 

 

Уточнение знаний об ударении и его значении. 

Омонимы. Упражнения на уточнение и 

закрепление умений делить слова на слоги, 

определять звуковой состав слогов. 

Составление графических схем звуко-

слогового состава слов. 

Задания на подбор слов с определенным 

местом в них ударного слога. Составление 

схем слов с указанием ударного слога. 
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Упражнения в воспроизведении 

слогоритмической структуры слов с опорой на 

графические схемы. Составление и 

последующее прочтение слов с голосовым 

выделением ударного слога.  

Согласные звуки и 

буквы. Звонкие и 

глухие. Твѐрдые и 

мягкие согласные (2ч.). 

Уточнение представлений о согласных звуках и 

буквах, их дифференциация. Образование 

согласных звуков. Соотнесение звуков с 

буквами. Развитие звукового анализа и синтеза. 

Обозначение на письме мягких и твердых 

согласных. 

Упражнения в фонематическом анализе слов, 

включающих парные и непарные по твердости-

мягкости звуки. Придумывание слов с 

твердыми и мягкими звуками. Письмо слогов, 

слов с твердыми и мягкими согласными с 

последующим подчеркиванием. Упражнения в 

произношении и чтении слов, 

заканчивающихся на мягкий согласный звук. 

Составление графических схем звуко-

слогового состава таких слов. Последующая 

запись слов.  

Дифференциация 

парных согласных 

звуков и букв: Б-Б', П-

П'; В-В', Ф-Ф'; Т-Т', Д-

Д'(6ч.).  

 

Уточнение характеристик смешиваемых фонем. 

Дифференциация звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях и тексте. Работа с 

паронимами. Развитие фонематического 

восприятия, внимания, анализа и синтеза. 

Оглушение согласных в конце слов и в середине. 

Отработка орфограммы на различном речевом 

материале (существительных, прилагательных, 

глаголах). 

Модуль по 

коррекции 

специфических 

ошибок письма, 

обусловленных 

нарушением 

языкового анализа 

и синтеза(12ч.). 

Текст. Предложение. 

(2ч.) 

 

Последовательность предложений в тексте. 

Определение количества предложений в 

тексте, количества слов в предложении, 

количества слогов в слове. Типы текстов. 

Работа на уровне текста: закончи текст, работа 

с деформированными текстами, нахождение 

лишних предложений в тексте. Работа на 

уровне предложения: закончи предложение, 

вставь нужное слово, исключение лишнего 

слова, редактирование и распространение 

предложений, нахождение главных членов 

предложения.Отработка техники чтения и 

понимания прочитанного. 

Предложение. Простые 

и сложные 

предложения (2ч.) 

 

Списывание с печатного текста. Определение 

границ предложений.Уточнение представлений 

о смысловой завершенности предложения. 

Анализ словесного состава предложений. 

Составление предложений из предложенных 

слов, данных в начальной форме. Составление 

предложений по предложенным схемам. 

Распространение предложений по вопросам 

педагога, их запись. Уточнение признаков 

простого и сложного предложения. Выделение 
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в тексте простых и сложных предложений с 

определением главных членов предложения. 

Интонационная выразительность предложений 

на слух, обозначение их на письме.Нахождение 

в тексте предложений с определенным знаком 

на конце. Постановка знаков препинания в 

конце предложений. Работа с условно-

графическими схемами предложений. 

Словосочетание в 

составе предложения 

(4ч.). 

 

Нахождение словосочетаний в предложениях 

при чтении. Составление словосочетаний по 

картинкам (сущ.+прил., сущ+глаг.). 

Установление связи слов в словосочетании 

(постановка вопроса от главного слова к 

зависимому). Работа с наглядными схемами. 

Согласование слов в числе и роде.Обогащение 

словаря по лексическим темам: «Овощи», 

«Осень», «Учебные принадлежности». Чтение 

и запись словосочетаний под диктовку. 

Нахождение словосочетаний в предложениях 

при письме, определение главных членов 

предложения. 

Предлог и его значение 

(2ч.) 

 

 

Уточнение значения простых и сложных 

предлогов при помощи графических схем. 

Дифференциация различных значений одного 

и того же предлога. Ответы на вопросы с 

опорой на картинки с различным 

пространственным расположением предметов 

(Покажи, где мяч на коробке). Выполнение 

действий с предметами.Придумать 

предложение с опорой на выполненное 

действие или по сюжетной картинке.Чтение 

предложений с выделением предлогов. 

Составление схем предложений с 

последующей записью. Уточнение правила 

написанияпредлогов со словами. 

Слово. Деление на 

слоги. (2ч.) 

 

 

Уточнение представлений об однозначных и 

многозначных словах. Составление 

предложений с ними с уточнением их значения 

с помощью учителя. Самостоятельное 

составление предложений с однозначными и 

многозначными словами с опорой на картинку. 

Упражнения на уточнение и закрепление 

умений делить слова на слоги. Развитие 

слогового анализа и синтеза. Правила переноса 

слогов.Составление графических схем звуко-

слогового состава слов. Упражнения: придумай 

слово на заданный слог, составь слово из 

предложенных слогов, найди слово, 

соответствующее схеме, подбери слова, 

состоящие из двух, трѐх слогов, распредели 

слова по столбикам в соответствии с 

количеством слогов.  

2 четверть 

Модуль по Состав слова. Корень Уточнение понятий корень и окончание. 
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развитию 

лексико-

грамматической 

стороны речи и 

связнойустной и 

письменной речи 

(7ч.) 

слова. Окончание. 

Лексическая тема «Мои 

увлечения» (2ч.).  

 

Нахождение однокоренных слов в тексте, 

выделение корня. Исключение лишних слов. 

Дифференциация однокоренных слов от слов 

похожих по звуковому составу. Работа по 

лексической теме. 

Составление словосочетаний по картинкам 

(сущ.+прил., сущ+глаг.). Нахождение 

словосочетаний в предложениях.Согласование 

слов в числе и роде с выделением окончаний. 

Знакомство с различными увлечениями людей, 

их обсуждение.Чтение и запись 

словосочетаний, предложений под диктовку. 

Самостоятельное составление предложений по 

картинкам, из слов, данных в беспорядке. 

Составление предложений из предложенных 

слов с выделением корня и окончания. 

Нахождение лишних предложений в 

прочитанном тексте. Составление 

описательного рассказа по схеме. 

 Состав слова. 

Приставка. 

Лексическая тема «Мои 

друзья» (2ч.).  

 

Закрепление термина «приставка». Работа с 

наглядной схемой «Состав слова». Нахождение 

в словах приставок (в-, до-, за-, над-, о-, от-, по-

, под-, про-, с-). Определение значения 

приставок. Образование глаголов с помощью 

приставок и их конструирование. Подбор 

однокоренных слов с приставками. Письмо под 

диктовку слов, выделение приставок. Запись 

предложений с выделением приставок в 

словах, уточнение правил правописания 

приставок. Беседа по лексической теме. 

Свободные высказывания детей о своих 

друзьях. Ответы на вопросы. Учить отвечать на 

вопросы распространенными предложениями. 

Обогащение словаря синонимами. 

Составление описательных рассказов по 

предложенному плану.Запись в тетрадь и 

проверка написанного. Нахождение 

орфограмм. 

Состав слова. 

Суффиксы. 

Лексическая тема 

«Зима» (2ч.).  

 

Закрепление понятия «суффикс». Нахождение 

суффикса в словах разных частей речи. 

Образование слов с помощью разных типов 

суффиксов. Образование с помощью 

суффиксов слов-названий лиц по роду. 

Работа с наглядной схемой «Состав 

слова».Подбор однокоренных слов с 

суффиксами. Нахождение в тексте 

однокоренных слов с разными суффиксами.  

Уточнение представлений о признаках зимы. 

Подбор лексики на предложенную 

тему.Составление словосочетаний, 

предложений. Работа с деформированным 

текстом. Определение границ 

предложений.Уточнение представлений о 

смысловой завершенности предложения. 
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Составление предложений из предложенных 

слов, данных в начальной форме. Чтение и 

обсуждение отрывков произведений на тему 

«Зима». Составление и запись простых 

предложений о зиме, и их распространение. 

Проверка написанных предложений, 

нахождение орфограмм. Составление 

самостоятельных описательных рассказов на 

предложенную тему, письменные ответы на 

вопросы. 

Диагностическое 

занятие (1ч.). 

Диктант на тему «Зима». Самостоятельное 

составление и написание предложений по теме 

из предложенных слов или по предложенным 

картинкам. 

Модуль по 

коррекции 

специфических 

ошибок письма и 

чтения, 

обусловленных 

нарушением 

фонематического 

распознавания и 

недостаточностью 

фонематических 

процессов (14ч.) 

 

Дифференциация 

парных согласных 

звуков и букв: 

С-С', З-З', К-К', 

Г-Г'; Ш -Ж (5ч.).  

 

Уточнение характеристик смешиваемых фонем. 

Дифференциация звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях и тексте. Работа с 

паронимами. Развитие фонематического 

восприятия, внимания, анализа и синтеза. 

Оглушение согласных в конце слов и в середине. 

Отработка орфограммы на различном речевом 

материале (существительных, прилагательных, 

глаголах). 

Дифференциация 

свистящих и шипящих 

звуков: С-Ш, З-Ж; С-

Щ, С-Ч; Ц-

Ч.Оглушение 

согласных на конце 

слов (5ч.). 

 

Уточнение знаний о свистящих и шипящих 

звуках, буквах. Соотнесение звуков с 

символами и «опорами» для их обозначения на 

письме.Дифференциация свистящих и 

шипящих звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях и предложениях. Нахождение 

в словах орфограмм, содержащих парные 

звонкие и глухие согласные. Уточнение 

правила написания парных по глухости-

звонкости согласных. Упражнения в подборе 

проверочных слов. Письмо под диктовку 

слогов, слов, словосочетаний и предложений. 

Работа над пониманием прочитанного. 

Повторение орфограммы жи-ши. 

Дифференциация 

звуков и букв: С-Ц, Ч-

Щ. Уточнение 

орфограмм ча-ща, чу-

щу.(2ч.). 

Уточнение артикуляционных укладов 

смешиваемых звуков и букв. Соотнесение звуков с 

символами и «опорами» для их обозначения на 

письме. Дифференциация звуков изолированно, в 

слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и 

тексте. Работа с паронимами. Развитие 

фонематического восприятия, внимания, анализа и 

синтеза. Письмо под диктовку слогов, слов, 

словосочетаний и предложений. Чтение 

предложений, текстов. Работа над пониманием 

прочитанного. 

Мягкий знак и его 

значение (2ч.) 

Уточнение представлений о мягком знаке и его 

значении. Нахождение в тексте слов с мягким 

знаком в значении смягчения и разделения с 

последующей записью в соответствующий 

столбик. Письмо с окошечками с 

предваряющим объяснением. Чтение и 
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нахождение слов с мягким знаком. 

Модуль по 

коррекции 

специфических 

ошибок письма, 

обусловленных 

нарушением 

языкового анализа 

и синтеза(14ч.). 

Ударение. 

Смыслоразличительная 

и формообразующая 

роль ударения (2ч.). 

Уточнение представлений о гласных звуках и 

буквах, безударных гласных.Выделение 

безударных гласных в словах. Закрепление 

знаний орфографии. Обогащение словарного 

запаса при подборе родственных слов. 

Упражнения: запись ударной гласной после 

прослушивания слов, придумывание слов на 

ударный слог, шифрование слов (запись только 

гласных при утрированном 

произнесении слов), нахождение безударных 

гласных и их выделение. Отработка 

правильности и техники чтения слов, 

словосочетаний и предложений. Смысловое 

значение ударения (замок- замок). Правильная 

постановка ударения при чтении. 

Гласные звуки и буквы. 

Гласные первого и 

второго ряда (2ч.). 

Уточнение артикуляции звуков, образов букв. 

Образование гласных второго ряда. 

Обозначение мягкости на письме при помощи 

гласных. Упражнения на дифференциацию 

гласных на уровне звуков, слогов, слов, 

словосочетаний ипростых предложений. 

Правописание слов с 

безударными гласными 

в корне 

существительных, 

прилагательных и 

глаголов (3ч.). 

Уточнение представлений о проверке 

безударной гласной в корне слова. 

Формирование навыка подбора проверочных 

слов. Проверка написания безударного 

гласного по образцу, с опорой на памятку. 

Письмо слов, предложений с пропущенными 

гласными по образцу.  

Согласные звуки и 

буквы (звонкие и 

глухие, твердые и 

мягкие звуки)(3ч.). 

Уточнение артикуляции звуков, образов букв. 

Образование звуков, способы определения 

звонкости и глухости. Упражнения на 

дифференциацию согласных на уровне звуков, 

слогов, слов, словосочетаний и простых 

предложений. Оглушение согласных на конце и 

в середине слов. 

Правописание слов с 

глухими и звонкими 

согласными в корне (2 

ч.). 

Уточнение знаний о написании парных 

согласных в корне слов. Нахождение в словах 

орфограмм, содержащих парные звонкие и 

глухие согласные. Написание слов, 

словосочетаний, составление словосочетаний с 

последующей записью.  

Правописание слов с 

непроизносимым 

согласным звуком в 

корне (2 ч.). 

Уточнение знаний детей о написании слов с 

непроизносимым согласным звуком в корне 

слов. Звукобуквенный анализ слов. Выбор 

проверочных слов из списка и составление пар. 

Письмо словосочетаний, предложений с 

объяснением написания непроизносимых 

согласных.  

2 полугодие 

(коррекционная работа проводится в зависимости от недостатковписьма и чтения, 

выявленных в процессе диагностики в середине года) 

3 четверть 

Модуль по Имя существительное.  Уточнение знаний об имени существительном 
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развитию 

лексико-

грамматической 

стороны речи и 

связнойустной и 

письменной речи 

(11ч.). 

Лексическая тема 

«Новый год» (2ч.). 

 

 

и его признаках. Составление словосочетаний 

с существительными.Постановка к именам 

существительным косвенных вопросов. 

Дифференциация существительных по ряду 

признаков: одушевленное, неодушевленное, 

собственное и нарицательное. 

Уточнение представлений о праздновании 

Нового года. Обогащение словарного запаса по 

данной теме.  

Составление словосочетаний, предложений, 

повествовательных рассказов по плану на 

предложенную тему. Работа с 

деформированным текстом. Определение 

границ предложений. Составление 

предложений из предложенных слов, данных в 

начальной форме. Проверка написанных 

предложений. Чтение небольших по объему 

текстов. Написание рассказа по вопросам, 

проверка с выделением орфограмм. 

Имя существительное. 

Число и род имени 

существительного. 

Лексическая тема 

«Зимние забавы»(2ч.). 

Уточнение знаний учащихся о числе и роде. 

Выделение окончаний существительных 

единственного и множественного числа. 

Образование существительных разного рода во 

мн. числе. Составление предложений со 

словами разного рода и числа. Группировка 

слов по родам, выделение окончаний. 

Уточнение представлений о зимних забавах 

детворы. Составление и запись словосочетаний 

и предложений о зимних забавах.Проверка 

написанных предложений. Чтение текстов по 

теме, их озаглавливание. Составление плана по 

содержанию текста, письменные ответы на 

вопросы по содержанию текста. Пересказ 

прочитанного текста. Самостоятельное письмо 

предложений по сюжетной картине. 

Имя существительное. 

Склонение имен 

существительных. 

Лексическая тема 

«Зимующие птицы» 

(1ч.). 

Уточнение знаний учащихся о склонениях 

имен существительных. Определение 

склонения существительных.Составление 

предложений с существительными с 

выделением окончаний. Запись предложений. 

Уточнение представлений о зимующих птицах. 

Беседа и составление описательного рассказа. 

Обогащение лексики по теме, составление 

словосочетаний, предложений. Составление и 

запись предложений о зимующих птицах, о 

заботе людей о птицах.Проверка написанных 

предложений.Чтение текстов по теме, деление 

текста на части.Составление плана по 

содержанию текста, письменные ответы на 

вопросы по содержанию текста. Дописывание 

предложений, их распространение.  

Имя существительное. 

Падежи.Лексическая 

тема «День защитника 

Уточнение знаний учащихся о падежах имен 

существительных. Соотнесение названий 

падежей с вопросами. Практические 
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Отечества» (3ч.). упражнения в склонении существительных по 

падежам. Запись предложений с постановкой 

существительных в нужной падежной форме. 

Определение падежа существительных. Работа 

со словосочетаниями (согласование в роде, 

числе, падеже). Словосочетание. Управление 

(беспредложное: Р.п, В.п,Д.п., Т.п). 

Словосочетание. Управление (предложное: 

П.п., Р.п, Д.п., В.п.). 

Уточнение представлений о празднике. 

Значение праздника для российского народа. 

Подбор лексики на предложенную тему.Работа 

с деформированным текстом. Определение 

границ предложений. Запись предложений, в 

которых говорится о празднике.Уточнение 

представлений о смысловой завершенности 

предложения.Составление предложений из 

предложенных слов, данных в начальной 

форме. Составление и запись предложений о 

празднике.Проверка написанных предложений. 

Составление описательных рассказов по 

вопросам педагога.Чтение небольших по 

объему текстов. 

Имя прилагательное. 

Лексическая тема: 

«Весна»(3ч.). 

Уточнение знаний учащихся об имени 

прилагательном. Определение лексического 

значения прилагательных. Подбор к именам 

существительным подходящих по смыслу имен 

прилагательных. Выделение прилагательных, 

близких и противоположных по смыслу. 

Упражнения в согласовании прилагательных с 

существительными. Уточнение представлений 

о весне. Подбор лексики на предложенную 

тему, составление 

словосочетаний.Упражнения: дополни ряд 

словами синонимами, сравнениями, 

художественными определениями (ветер – 

теплый, ласковый, шаловливый...), продолжи 

мысль и запиши: Наступила весна и…. . 

Солнце стало ярче греть и …. Составление 

предложений из предложенных слов, данных в 

начальной форме. Проверка написанных 

предложений. Составление рассказов с опорой 

на предложенные слова и 

словосочетания.Измени порядок предложений 

так, чтобы получился связный текст. 

Составление повествовательного рассказа по 

серии картин, опираясь на вопросы или по 

плану. Чтение небольших по объему текстов.  

Модуль по 

коррекции 

специфических 

ошибок письма и 

чтения, 

обусловленных 

Гласные, согласные 

звуки и буквы (1ч.) 

Уточнение знаний о гласных и согласных 

звуках и буквах. Нахождение букв среди ряда 

букв, их классификация (гласные-согласные, 

звонкие-глухие, твердые-мягкие). 

Письмо букв, слогов, слов с выделение 

гласных и согласных по инструкции. Чтение 
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нарушениями 

языкового анализа 

и синтеза и 

фонемного 

распознавания)и 

фонематической 

дислексии (22ч.) 

 

 

слогов, слов, предложений. 

Гласные первого и 

второго ряда. 

Обозначение 

мягкостина письме при 

помощи гласных звуков 

(1ч.). 

Образование гласных второго ряда. 

Дифференциация гласных первого и второго 

ряда. Выбор гласных букв для обозначения 

мягкости на письме.Составление схем слов, 

развитие звукового анализа и синтеза: вставь 

буквы в слова, словосочетания, предложения, 

составь слово из предложенных букв.  

Упражнения в чтении слов, включающие 

открытые слогис даннымибуквами. 

Обозначение мягкости 

на письме при помощи 

мягкого знака (1ч.) 

Уточнение представлений о мягком знаке и его 

значении. Нахождение в тексте слов с мягким 

знаком в значении смягчения и разделения с 

последующей записью в соответствующий 

столбик. Письмо с окошечками с 

предваряющим объяснением. Чтение и 

нахождение слов с мягким знаком. 

Слоговой анализ и 

синтез слов (1ч.). 

Уточнение слогообразующего значения 

гласного звука. Определение количества слогов 

в слове. Уточнение и отработка на материале 

слов различной слоговой структуры правил 

переноса. Упражнения: придумать слово из 

определенного количества слогов,распределить 

слова по количеству слогов, придумать слово 

на определенный слог, составить слова из 

предложенных слогов. 

Ударение. Ударные и 

безударные гласные 

(2ч.). 

Ударение, его значение при образовании слов 

(смыслоразличительная и формообразующая 

функция). Ударение в двусложных, 

трѐхсложных словах. Орфоэпические нормы 

постановки ударения.Развитие звукового и 

слогового анализа и синтеза: определение 

количества слогов, написание гласных звуков 

слов, определение ударного гласного и его 

запись, запоминание последовательности 

звуков, слогов и их воспроизведение, 

составление слов из предложенных слогов, 

нахождение слов, соответствующих 

предложенной схеме. 

Безударная гласная в 

корне 

существительных, 

прилагательных и 

глаголов (6ч.) 

Уточнение представлений о проверке 

безударной гласной в корне слова. 

Формирование навыка подбора проверочных 

слов. Проверка написания безударного 

гласного по образцу, с опорой на памятку. 

Письмо слов, предложений с пропущенными 

гласными по образцу. 

Согласные звуки. 

Дифференциация 

звонких и глухих 

согласных: Б-П, Б'-П'; 

В-Ф, В'-Ф'; Т-Д, Т'-Д'; 

С-З, С'-З'; К-Г, К'-Г'; Ш 

– Ж. Оглушение 

согласных на конце 

Уточнение знаний о звонких и глухих согласных 

звуках и букв. Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и тексте. Соотнесение звуков с 

символами и «опорами» для их обозначения на 

письме. Работа с паронимами. Развитие 

фонематического восприятия, внимания, анализа и 

синтеза. Оглушение согласных в конце слов и в 
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слов (6ч.). середине. 

Разделительный 

мягкий знак (1ч.) 

Уточнение знаний о мягком знаке в значении 

разделения. Нахождение слов и их написание с 

объяснением.Распределение слов по двум 

столбикам по значению мягкого знака в словах. 

(тень, соловьи). Упражнения в образовании 

притяжательных прилагательных и их написании.  

 Составление словосочетаний с предложенными 

словами (семь, семья, соль - солью), объяснение 

значения слов. Чтение слов, предложений, текстов с 

выделением орфограмм. 

Правила переноса слов с мягким знаком. Чтение 

слов с мягким знаком. 

Мягкий знак в 

значении смягчения и 

разделения. 

Повторение(2ч.) 

Дифференциация мягкого знака в функции 

смягчения и разделения. Письмо слов, 

словосочетаний и предложений под диктовку. 

Письмо слов, словосочетаний, предложений с 

выделением слов с мягким знаком в разном 

значении. Чтение предложений, текстов с 

выделениемслов с мягким знаком. 

Разделительный 

твердый знак (1ч.) 

Уточнение знаний о разделительном твердом 

знаке.Вычленение разделительного твердого 

знака в словах. Нахождение слов с 

разделительным твердым знаком, выделение в 

них приставок. Образование слов с помощью 

приставок, выделение твердого знака (отъезд, 

съехал, въехал и т.д.). Объяснение значения 

слов, составление словосочетаний и 

предложений. Списывание текста с 

пропущенными орфограммами с 

комментированием. Перенос слов с 

разделительным твердым знаком. 

Модуль по 

коррекции 

морфологической 

дизорфографии 

(22ч.) 

Слово. 

Словосочетание. 

Предложение (1ч.) 

Лексическое значение слова. Прямое и 

переносное значение. Многозначность слов. 

Составление словосочетаний (с предлогами и 

без них) из предложенных слов. 

Фразеологические обороты. Связь слов в 

предложении. Заглавная буква в именах 

собственных. Заглавная буква в начале 

предложения.Признаки предложения, его 

оформление при письме. Выделение из текста 

предложений. Работа с деформированными 

предложениями. 

Слово. Деление слов на 

слоги. Правила 

переноса слов (1ч.) 

Уточнение слогообразующего значения 

гласного звука. Определение количества слогов 

в слове. Развитие слогового анализа и синтеза. 

Уточнение и отработка на материале слов 

различной слоговой структуры правил 

переноса. Упражнения: придумать слово из 

определенного количества слогов,распределить 

слова по количеству слогов, придумать слово 

на определенный слог, составить слова из 

предложенных слогов. 

Состав слова. Корень. Уточнение представлений о составе слова. 
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Окончание. Приставка. 

Суффикс (6ч) 

Однокоренные слова. Морфологический 

разбор слов. Образование слов с помощью 

разных морфем. Нахождение в предложениях, 

текстах однокоренных слов с выделением 

частей слова. Подбор и придумывание слов к 

предложенным схемам с последующей 

записью. 

Гласные и согласные 

звуки и буквы (1ч.) 

Уточнение представлений об образовании 

гласных и согласных звуков, уточнение образа 

букв. Развитие навыков звукового анализа и 

синтеза. Упражнения: письмо слогов, слов под 

диктовку, каллиграфическое письмо с 

уточнением соединения букв, измени порядок 

букв так, чтобы получилось новое слово, 

составь слово из предложенных гласных букв, 

ряда букв (гласных и согласных). 

Гласные звуки и буквы. 

Ударные ибезударные 

гласные (1ч.) 

Уточнение представлений о гласных первого и 

второго ряда.Ударение, его значение при 

образовании слов (смыслоразличительная и 

формообразующая функция). Орфоэпические 

нормы постановки ударения. Развитие 

звукового и слогового анализа и синтеза: 

определение количества слогов, написание 

гласных звуков слов, определение ударного 

гласного и его запись, запоминание 

последовательности звуков, слогов и их 

воспроизведение, составление слов из 

предложенных слогов, нахождение слов, 

соответствующих предложенной схеме. 

Безударные гласные в 

корне 

существительных, 

прилагательных и 

глаголов (10ч). 

Уточнение знаний об орфограмме. 

Однокоренные слова, их подбор с 

нахождением проверочного слова. Отработка 

орфограммы на различном речевом материале 

(на уровне слова, словосочетания, 

предложения). Отработка алгоритма решения 

орфографической задачи. 

Правописание 

орфограмм: жи-ши, ча-

ща, чу-щу (2ч.) 

Уточнение знаний и закрепление умений 

написания слов с данными орфограммами. 

Диктант слов с предварительным объяснением 

орфограмм.Нахождение слов с орфограммами 

в предложениях и тексте.  

 4 четверть  

Модуль по 

развитию 

лексико-

грамматической 

стороны речи и 

связнойустной и 

письменной речи 

(6ч.). 

Имя прилагательное. 

Род и число имени 

прилагательного. 

Лексическая тема  

«8 Марта» (2ч.). 

  

 

Закрепление навыка определения рода и числа 

имени прилагательного. Закрепление навыков 

согласования существительных с 

прилагательным в нужном роде и числе. 

Нахождение однокоренных прилагательных. 

Распространение предложения с помощью 

прилагательных. Определение роли имѐн 

прилагательных в тексте. Списывание текста с 

подчеркиванием прилагательных и 

определением рода и числа. 

Уточнение представлений о празднике. Беседа 

о проведении праздника дома, в школе. 
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Составление словосочетаний из предложенных 

слов. 

Составление предложений из предложенных 

слов, по сюжетным и  

последовательным картинкам. 

Распространение предложений.Составление 

повествовательного рассказа с опорой на 

личный опыт.  

Глагол. Число глаголов. 

Лексическая тема «Моя 

семья»(2ч.). 

Уточнение знаний о глаголах. Определение 

лексического значения глаголов. Составление 

словосочетаний из глаголов и 

существительных.  

Образование глаголов от существительных. 

Подбор к глаголам синонимов и 

антонимов.Списывание предложений с 

выделением глаголов. Актуализация знаний о 

единственном и множественном числе 

существительных. Нахождение глаголов 

единственного и множественного числа в 

тексте.  

Уточнение представлений о себе и семье: о 

своих полном имени, фамилии, отчестве, 

возрасте, месте жительства, домашнем адресе, 

увлечениях членов семьи, профессиях 

родителей. Уточнение представлений о малой 

родине и родной стране. 

Составление описательных рассказов на 

предложенную тему. Чтение небольших по 

объему текстов. Работа с деформированным 

текстом. Определение границ предложений. 

Уточнение представлений о смысловой 

завершенности предложения.Составление 

предложений из предложенных слов, данных в 

начальной форме. Составление и запись 

предложений.Проверка написанных 

предложений. 

Глагол. Время и род 

глаголов.  

Лексическая тема «Моя 

Родина» (2ч.). 

Уточнение знаний о времени и роде глаголов. 

Упражнения в нахождении глаголов разного 

времени и рода в текстах. Подбор и вставка в 

предложение нужного глагола.Образование от 

заданных глаголов возможных форм времени и 

рода. Письмо предложений с изменением 

времени и рода глаголов. 

Уточнение представлений о своей стране - 

названии, ее государственных символах, 

президенте, столице; о родном городе 

(поселке) - его названии, некоторых улицах, 

некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях. Чтение текстов о 

Родине. Выделение частей, составление плана. 

Составление описательных рассказов по плану. 

Определение границ предложений. 

Дописывание подходящих по смыслу слов в 

предложения. Составление предложений из 
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предложенных слов, данных в начальной 

форме. Составление и запись предложений о 

празднике.Проверка написанных предложений. 

Модуль по 

коррекции 

специфических 

ошибок письма и 

чтения, 

обусловленных 

нарушениями 

языкового анализа 

и синтеза 

ифонемного 

распознавания)и 

фонематической 

дислексии (12ч.) 

Согласные звуки. 

Дифференциация 

твѐрдых и мягких 

согласных (3ч.) 

Уточнение знаний о твѐрдых и мягких 

согласных. Дифференциация звуков изолированно, 

в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и 

тексте. Развитие фонематического восприятия, 

внимания, анализа и синтеза.  

Дифференциация 

свистящих и шипящих 

звуков (3ч.). 

 

 

 

Уточнение знаний о свистящих и шипящих 

звуках. Дифференциация звуков изолированно, в 

слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и 

тексте. Развитие фонематического восприятия, 

внимания, анализа и синтеза. Написание слов, 

заканчивающихся шипящими звуками (дочь, меч, 

печь), уточнение знаний об орфограмме. 

Чтение различного речевого материала с 

правильным произнесением звуков. 

Дифференциация 

аффрикат (2ч.). 

 

Уточнение знаний об аффрикатах, их 

образовании. Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и тексте. Развитие фонематического 

восприятия, внимания, анализа и синтеза. Письмо и 

чтение слов с аффрикатами 

Правописание 

буквосочетаний с 

шипящими согласными 

(ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ) 

(3ч). 

Уточнение знаний и закрепление умений 

написания слов с орфограммами. Нахождение 

слов с орфограммами в предложениях, текстах 

при чтении. Диктант слов с предварительным 

объяснением орфограмм. 

 

Диктант (1ч.). Выявление трудностей дифференциации 

свистящих и шипящих и навыка написания 

слов с изученными орфограммами. 

Модуль по 

коррекции 

морфологической 

дизорфографии 

(12ч.) 

Правописание слов с 

непроизносимым 

согласным звуком в 

корне (3ч.) 

Уточнение знаний об орфограмме, отработка 

на различном речевом материале.Диктант слов 

с предварительным объяснением. Составление 

и запись предложений.  

Мягкий знак как 

показатель мягкости на 

письме (1ч). 

 

Обозначение мягкости согласных с помощью 

мягкого знака. Уточнение представлений о 

написании слов с мягким знаком в конце и в 

середине слова. Письмо слов, словосочетаний 

и предложений под диктовку. Чтение слов с 

мягким знаком. 

Разделительный 

мягкий знак (2ч.) 

 

 

Мягкий знак в функции разделения. 

Дифференциация мягкого знака в функции 

смягчения и разделения. Письмо слов, 

словосочетаний и предложений под диктовку. 

Чтение слов с мягким знаком. 

Разделительный 

твѐрдый знак. 

Написание слов с 

твѐрдым знаком(2ч.) 

Уточнение знаний об орфограмме, отработка 

на различном речевом материале. 

Нахождениеслов с орфограммами в 

предложениях, текстах при чтении. 

Оглушение согласных 

на конце слов(4ч.) 

Уточнение знаний об орфограмме, отработка 

орфограммы на различном речевом материале. 

Письмо с окошечками. Отработка алгоритма 
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решения орфографической задачи. Нахождение 

слов с орфограммами в предложениях, текстах 

при чтении. Упражнения: вставь пропущенные 

буквы и найди 

лишнее слово (сладкий, меткий, чуткий, 

краткий, жуткий). 

Диагностика речи (с 15 по 30 мая) 

 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты освоения курса коррекционно-развивающей области «Логопедические 

занятия» для 3-го класса оцениваются по следующим параметрам: 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

знании названия своей страны, ее столицы и конкретного места проживания;  

проявлении заинтересованности при прослушивании, чтении текстов патриотического содержания; 

элементарной осведомленности о сущности исторических событий (Великая Отечественная война и 

пр.), национальных свершениях, военных и трудовых подвигах соотечественников (прошлых и 

настоящих); 

выражении гордости за свою страну и свой народ при обсуждении патриотических текстов. 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, действовать в соответствии с 

инструкцией учителя); 

стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе; 

способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного материала; 

проявлении самостоятельности при выполнении заданий, подготовке учебных принадлежностей к 

занятиям. 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

отсутствии (минимизации) дефектов звукопроизношения, звукослоговой структуры, отклонений 

темпо-ритмических характеристик; 

владении связной речью, выполняющей коммуникативную функцию (диалогические умения); 

грамматически правильной речи (отсутствии аграмматизмов); 

возможности аргументировать свои действия, решения, говорить об испытываемых эмоциях, 

намерениях (монологические умения);  

стремлении улучшать качество речи, занимаясь с учителем -логопедом и контролируя речь за 

пределами логопедического кабинета либо при чистой речи в стремлении устранить какой-то 

недостаток (например, лучше читать или писать); 

возможности аргументировать свои решения, пересказывать учебные тексты, составлять описательные 

и повествовательные рассказы, говорить об испытываемых эмоциях, намерениях. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

способности невербально проявлять вежливость (улыбка при встрече, обращении);  

правильном использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 

уважительном отношении к мнению других учеников, учителя; 

умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие (стремление);  

умении соблюдать нормы поведения на уроке.  

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

умении замечать красоту в природе, окружающем предметном мире и в людях (составление 

предложений, текстов-описаний);  

активном стремлении слушать тексты, участвовать в обсуждении; 

умении составлять предложения, рассказы, используя оценочную и эмоциональную лексику. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется в: 

умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику; 

умении справедливо распределять обязанности (при работе в группе); 

умении объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение коммуникативного партнера 

(ребенка и взрослого, знакомого и малознакомого); 

умении уважительно относиться к чужому мнению (проявление внимания к чужому мнению); 
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умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности и затруднения;  

умении проявлять внимание к настроению партнера по общению. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и позитивного отношения к 

нему проявляется в: 

интересе к знаниям о природе и человеке (стремление наблюдать, находить дополнительную 

информацию познавательного характера);  

знании названий различных природных явлений, растений, зверей, птиц, насекомых, профессий, 

городов; 

проявлении познавательного интереса к социальному миру;  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях проявляется в: 

осознании своих эмоций (радуюсь, интересно, сержусь, расстроен и т.п.); состояния (плохо себя 

чувствую, устал, скучно и пр.); 

осознании своих затруднений (не понимаю, не успел); 

осознании своих потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуйста); 

способности понимать и адекватно реагировать на успех и неуспех в учебной деятельности;  

способности анализировать причины успехов и неудач; 

способности разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога. 

 Метапредметные результаты освоения курса «Логопедические занятия» для 3-го класса 

включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в: 

способности принимать и сохранять цели и задачи решения учебных и практических задач; 

умении составлять тексты в устной и письменной формах в соответствии с поставленными задачами; 

использовании элементарных знаково-символических средств для организации своих познавательных 

процессов (символические обозначения букв, слогов, слов, предложений, частей текста и т.п.); 

способности смыслового чтения текстов (задания, правила, художественные и научно-популярные 

тексты); 

овладении начальными сведениями о сущности и особенностях языковых норм и правил.  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к 

организации учебной деятельности;  

способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом;  

способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и 

замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в: 

готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его;  

адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач;  

умении принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач, 

договариваться о распределении функций. 

Предметные результаты освоения курса «Логопедические занятия» для 3-го класса включают 

следующие разделы, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться. Разнообразие недостатков речи у обучающихся с ЗПР, различия индивидуального 

компенсаторного потенциала, социально-средовых условий их воспитания не позволяет ожидать 

одинаковых результатов в успешности освоения курса «Логопедические занятия». Вместе с тем можно 

обозначить целевые ориентиры, которые логопед пытается достичь. Желательны следующие 

результаты логопедической работы: 

В области звуковой стороны речи: 

выработано умение безошибочного использования нормативного произношения всех звуков русского 

языка во всех ситуациях общения. 
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В области фонематических процессов: 

- сформированы умения различения всех акустически близких пар звуков на слух; 

- сформированы умения различать на слух слова похожие по звуковому составу; 

- сформировано умение слухового контроля фонетических ошибок в собственной речи. 

В области лексической стороны речи: 

уточнены представления о словах предметах, действиях и признаках, выработаны умения в подборе 

слов к вопросам, к предметам, действиям; 

сформированы умения давать понятийные определения простым словам; 

сформированы умения подбора однокоренных слов; 

актуализированы и закреплены умения использования синонимов и антонимов, понятия об омонимах; 

сформированы навыки использования слов с обобщающим значением. 

В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза: 

- сформированы умения осуществлять простой и сложный звуковой анализ слов различной слоговой 

структуры; 

-сформированы умения осуществлять звукой и слоговой синтез слов различной слоговой структуры. 

сформированы представления об ударении, об ударных и безударных слогах, слогообразующем 

значении гласных звуков; выработан навык составления графических схем слов, навык переноса слов. 

В области грамматического строя речи: 

минимизированы аграмматизмы в устной и письменной речи; 

сформировано умение конструировать предложения из разрозненных слов, данных в начальной форме; 

сформировано умение составлять грамматически оформленные предложения по опорным словам; 

сформировано умение дифференцировать грамматически правильные и неправильные словосочетания, 

предложения; 

сформировано умение анализа форм слова в словосочетании; 

уточнены представления о словоизменении и словообразовании слов разных частей речи;  

сформировано умение использования предлогов в словосочетании, предложении. 

В области связной речи: 

сформировано умение прослушивания связного текста и его пересказа; 

сформировано умение определения главной мысли текста и восстановления последовательности 

предложений в тексте; 

составление монологов-описаний и монологов-рассказов на заданную тему с опорой на наглядность и 

без нее; 

сформированы умения ведения диалогов; 

совершенствование связного высказывания (последовательность, полнота используемых предложений, 

точность в определении слов, четкость артикуляции, интонационная выразительность). 

В области письменной речи: 

сформировано умение написания слов с мягким знаком; 

сформировано умение списывания слов и предложений с печатного и рукописного текста, 

осуществления проверку; 

сформировано умение письма под диктовку слов, словосочетаний, предложений и текстов, и проверки 

правильности написанного; 

сформировано умение письма заглавной буквы в начале предложения и в зависимости от интонации 

точки (вопросительного и восклицательного знака) в конце; 

сформировано умение составления предложения из данных слов и на заданную тему; 

сформировано умение определения темы, заголовка текста, выделения его частей; 

сформировано умение нахождения специфических ошибок письма и орфографических ошибок на 

изученные правила; 

сформирован навык чтения целыми словами;  

сформировано понимание прочитанного текста; 

сформированность умения правописания суффиксов и часто употребляемых приставок; 

- сформированность умения единообразного написания однокоренных слов (правила корня); 

- сформированность умения написания слов с сочетаниями ЧА-ЩА; ЧУ-ЩУ; ЖИ-ШИ; ЧК;ЧН; НЧ; 

ЩН. 

Оценка личностных результатов и сформированности сферы жизненной компетенции осуществляется 

в ходе целенаправленного внешнего или включенного наблюдения, фиксации ответов на уроках и 
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поведения обучающихся. Для каждого выделенного показателя предлагается балльная оценка. 

Рассмотрим сформированность речевых умений: отсутствие (минимизация) дефектов 

звукопроизношения, звукослоговой структуры, отклонений темпо-ритмических характеристик и т.п., 

каждое отдельное умение может стать предметом оценивания:  

0 баллов – речь невнятна, неразборчива, трудна для восприятия; 

1 балл – речь с недостатками, не препятствующими пониманию; 

2 балла – речь чистая, интонированная, нормального темпа. 

Возможность комментировать свои действия, обозначать потребности, желания, затруднения:  

0 баллов – преимущественно молчит, высказывания не всегда понятны; 

1 балл – высказывания понятны в контексте;  

2 балла – высказывания понятны. 

Оценку универсальных учебных действий (метапредметные результаты) возможно представить в 

форме качественно-количественных шкал, где точкой отсчета становится первоначальный уровень 

сформированности того или иного навыка. Каждый показатель, подлежащий оценке, следует 

представить в форме, дающей возможность достаточно однозначно интерпретировать полученные 

результаты.  

Например, для оценки готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и 

поддерживать его (универсальное коммуникативное действие) шкала оценки может быть представлена 

следующим образом: 

0 баллов – не стремиться вступать в диалог, на собеседника реагирует слабо; 

1 балл – иногда проявляет интерес к диалогу, может частично включиться в него при активной 

поддержке собеседника; 

2 балла – охотно вступает в учебный диалог, проявляет готовность слушать собеседника. 

Помимо оценки сформированности личностных и метапредметных результатов, постоянному 

мониторингу подлежат: 

состояние звуковой стороны речи (до исправления всех недостатков звукопроизношения); 

состояние активного словаря, понимание значений слов; 

овладение словообразованием и словоизменением; 

уровень связного высказывания; 

состояние речевой коммуникации; 

речевая активность; 

состояние познавательных функций речи; 

состояние навыков чтения и письма. 

Средствами для решения задач мониторинга является стандартная логопедическая диагностика и 

включенное (на логопедических занятиях) наблюдение, а также успешность усвоения программного 

материала на уроках русского языка и чтения, экспертная оценка, полученная от родителей или других 

лиц, взаимодействующих с ребенком. 

Каждый показатель, подлежащий оценке, следует представить в форме, дающей возможность 

достаточно однозначно интерпретировать полученные результаты. Можно использовать качественно-

количественные шкалы, где точкой отсчета становится первоначальный уровень сформированности 

того или иного навыка. 

Например, звукопроизношение (для каждого отсутствующего или неверно произносимого звука) 

предполагает следующие качественные градации: 

0 баллов – без динамики; 

1 балл – поставлен изолированный звук; 

2 балла – правильное произношение нестабильно; 

3 балла – неправильное произношение иногда отмечается в речевом потоке; 

4 балла – в кабинете логопеда всегда говорит правильно, за его пределами не всегда контролирует 

произношение; 

5 баллов – правильное произношение постоянно. 

Общее количество баллов наглядно иллюстрирует успешность работы над звукопроизношением. 

Рассмотрим возможные подходы к оценке динамики по выделенным выше параметрам. Выбор 

конкретных диагностических мероприятий, методик и собственно речевого материала останется за 

Образовательной организацией. 
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Например, следует оценить изменения по параметру «Состояние активного словаря и понимание 

значений слов».  

Для оценки состояния активного словаря можно использовать результаты выполнения следующих 

заданий (Г.В. Чиркина): 

Подбор слов к вопросам, к предметам. 

Подбор синонимов, антонимов, нахождение омонимов. 

Метод направленной ассоциации (ребенок выбирает из ряда слов подходящие к слову-стимулу). 

Называние предмета по описанию. 

Понимание значений слов с переносным смыслом. 

В приведенном примере задания ранжируются от простого к сложному.  

Предположим, на каждое задание предлагается две конкретных пробы, а каждое слово, названное 

ребенком, оценивается в 1 балл. От логопеда потребуется лишь четкая (желательно с помощью 

диктофона) фиксация детских ответов в начале и конце учебного года. Тогда по каждой пробе можно 

оценить конкретный прирост (количественный показатель), а затем провести качественную оценку. 

Качественная оценка строится аналогично: 

1 балл – бедность словаря проявляется существенными затруднениями в выполнении диагностических 

заданий, низким индексом лексического разнообразия по результатам анализа зафиксированного 

свободного высказывания. 

2 балла – количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях выросло не более чем 

на 20 %, индекс лексического разнообразия не изменился. 

3 балла – количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях увеличилось на 30-40 

%, индекс лексического разнообразия незначительно вырос. 

4 балла - количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях увеличилось на 50-60 

%, индекс лексического разнообразия достоверно увеличился, некоторые участники сопровождения 

фиксируют качественное улучшение лексического запаса. 

5 баллов – справляется с предложенными заданиями с незначительной стимулирующей и 

организующей помощью, все участники сопровождения фиксируют качественное улучшение 

лексического запаса. 

Подобную диагностику можно проводить и как игру, выделяя учеников хорошо и плохо 

справляющихся с заданиями.  

Оценка письменной речи осуществляется через чтение текстов и написание диктантов. Чтение 

оценивается по стандартным критериям (скорость чтения, способ чтения, правильность и понимание 

прочитанного). При анализе диктантов выявляются и классифицируются ошибки (дисграфические и 

орфографические). Логопед определяет направления коррекционной работы и модуль, по которому 

будет ребенок учиться. 

В соответствии с требованиями ФГОС и ФАООП НОО в случаях стойкого отсутствия положительной 

динамики в преодолении речевых недостатков обучающегося при согласии родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание логопедической работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР курса «Логопедические занятия» в соответствии с ФАООП 

обучающихся с ЗПР не влияют на итоговую оценку освоения адаптированной образовательной 

программы. 
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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 личностном 

развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Основные направления работы: 

диагностика и развитие познавательной сферы, целенаправленное формирование высших психических 

функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и 

мыслительной деятельности, развития пространственно-временных представлений); 

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы, коррекция ее недостатков (гармонизация 

пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему "Я", повышение 

уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, создание 

ситуации успешной деятельности); 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие способности к 

эмпатии, сопереживанию); 

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), повышение 

социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие навыков социального 

поведения (формирование правил и норм поведения в группе, адекватное понимание социальных 

ролей в значимых ситуациях); 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие произвольной регуляции 

деятельности и поведения, формирование способности к планированию и контролю). 

 

2.5.2 Рабочая программа «Коррекционно-развивающие занятия» 

Программа коррекционно-развивающих занятий для детей с ЗПР (Вариант 7.2) составлена на основе 

заключений ТПМПК с учѐтом индивидуальных особенностей школьников 

Тематическое планирования данной коррекционно-развивающей программы учитывает обучающую, 

образовательную и социальную направленность. 

Цель - ликвидация пробелов знаний учащегося, развитие личностно-мотивационной и аналитико-

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 дефектологии, 

вводятся в качестве отдельных упражнений и классифицированы по основным целям воздействия. 

Такая классификация является в некоторой степени условной, поскольку все познавательные процессы 

(восприятие, мышление, память и т.д.) представляют собой единую систему и развиваются в 

комплексе. Подробная классификация по целям воздействия, позволяет облегчить выбор заданий, 

соответствующих целям и задачам конкретных занятий, уровню развития учащихся (средний, низкий 

высокий) и их индивидуальным особенностям. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать 

проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ЗПР, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса.  

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению.  

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.  
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Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения 

детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ЗПР в классы, занимающиеся по адаптированной образовательной 

программе.  

 

Психолого-педагогические и организационные условия реализации программы:  

реализация коррекционно-развивающих мероприятий в соответствии с образовательным маршрутом 

ученика;  

наличие оборудования, учебных пособий, методик, соответствующих типологии отклоняющего 

развития детей и обеспечивающих адекватную среду жизнедеятельности;  

учет особенностей развития каждого ребенка;  

- предоставление психологических и социальных  индивидуальных консультаций;  

создание условий по охране и укреплению здоровья детей;  

формирование мотивационной готовности к обучению;  

развитие и совершенствование высших психических функций (память, внимание, восприятие, 

мышление, речь);  

развитие и совершенствование произвольности, регуляции собственного поведения, умения 

планировать и выполнять по плану учебные и внеучебные действия;  

совершенствование и развитие эмоционально-личностной сферы;  

коррекция детско-родительских отношений. 

 

Структура и содержание программы:  

Пять модулей: концептуальный, диагностико-консультативный, коррекционно-развивающий, 

социально-педагогический.  

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-педагогического сопровождения, его 

цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов сопровождения.  

Диагностико-консультативный модуль подразумевает составление программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, педагогами-

дефектологами) и консультативная деятельность.  

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает создание 

педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуально-

типологическими особенностями, своевременную специализированную помощь в освоении 

содержания образования и коррекцию недостатков в психическом развитии детей с ОВЗ, способствует 

формированию универсальных учебных действий у учащихся.  

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального образования 

педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям.  

 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса 

Данная программа позволяет формировать следующие универсальные учебные действия (УУД):    

Регулятивные - обеспечивая умения решать проблемы, возникающие в ходе общения, при выполнении 

ряда заданий в ограниченное время; извлекать необходимую информацию из текста, реалистично 

строить свои взаимоотношения со взрослым.   

Познавательные – планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; наблюдать, 

сравнивать по признакам, сопоставлять; оценивать правильность выполнения действий и 

корректировать при необходимости;   

Коммуникативные – уметь ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии. 

Средствами формирования УУД служат психо-гимнастические упражнения, дискуссионные игры, 

эмоционально-символические и релаксационные методы.   

      Формирование этих УУД в младшем школьном возрасте поможет школьнику адаптироваться и 

подготовиться к жизни в современном обществе.  

Воснове сопровождения лежит единство четырѐх функций: диагностика сущности возникшей 

проблемы;  

информация о сути проблемы и путях еѐ решения;   
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консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы;  

помощь на этапе реализации плана решения.   

 

Основными направлениями работы психологического сопровождения в течение всего периода 

обучения являются:   

Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности учащихся.  

Аналитическая работа.  

Организационная работа (создание единого информационного поля школы, ориентированного на всех 

участников образовательного процесса — проведение школьных  психолого-медико-

педагогических  консилиумов, больших и малых педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с 

представителями администрации, педагогами и родителями).  

Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями.  

Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем межличностного 

взаимодействия).  

Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с учащимися, 

испытывающими трудности в школьной адаптации).   

 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР можно рассматривать как комплексную 

технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач 

развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, 

действующих координировано.   

 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ЗПР (Вариант 7.2) в 

образовательном учреждении имеет проведение информационно-просветительской, разъяснительной 

работы по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного процесса — учащимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками.  

 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:  

 

Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми 

обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их родителями, 

педагогами или самими детьми.  

Изучение истории развития ребѐнка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. Психолог 

выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, 

родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение 

наследственность (психические заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, 

в которой живет ребѐнок (социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер 

воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие).  

Изучение работ ребѐнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).  

Непосредственное обследование ребѐнка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса представлений 

об окружающем мире, уровня развития речи.  

Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического развития детей.  

Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке сведения и данные 

собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В сложных дифференциально-

диагностических случаях проводятся повторные обследования.  

Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных образовательных 

маршрутов психолого-педагогического сопровождения.  

 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для одних 

детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для других - 

формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы 

специальные занятия по развитию моторики и т.д.   
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Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями, 

осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку медико-

психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается 

внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок.  

 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его интеграции в 

образовательную среду, решается на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме, исходя 

из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с непосредственным участием его 

родителей (законных представителей). Для детей выстраивается корреционно-развивающая работа, 

направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности 

поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся 

на практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их 

веру в собственные силы и т.д.  

 

Учащиеся, занимаются в общих классах по адаптированной образовательной программе для таких 

детей— форма дифференциации образования, позволяющая решать задачи своевременной активной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. В школе нет специально отдельно 

сформированных классов, которые занимаются по адаптированной программе для детей с ЗПР.  

 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на протяжении всего 

курса и позволяет каждому учащемуся обучаться на максимально посильном для него уровне, 

соответствующем его способностям, особенностям развития и склонностям, снимает излишнее 

эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют формированию положительных 

внутренних мотивов учения.   

 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий:  

формирование УУД на всех этапах учебного процесса;  

обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, существенных 

признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;  

-разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  

использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия.  

 

Еще одним условием успешного обучения детей с ЗПР является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и направлены на 

преодоление специфических трудностей и недостатков.  

 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и эмоционально-

личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала, занятия составляются по 

рекомендациям ПМПК.  

 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения:  

 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и нарушений 

развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение отклонений и 

трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на 

зону ближайшего развития) задач.  

 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. Началу коррекционной 

работы должен предшествовать этап комплексного диагностического обследования, позволяющий 

выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных 

причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего 

прогноза развития (совместно с психологом).  
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Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля динамики 

изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний 

ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу.  

 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы через 

активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая основа для 

позитивных сдвигов в развитии личности ребенка.  

 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в пределах 

психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна создавать 

оптимальные возможности для индивидуализации развития.  

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении которых 

возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует развитию учащихся, раскрытию 

возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. 

Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес 

к работе и дает возможность испытать радость преодоления трудностей.  

 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким образом, 

чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, следовательно - механизм 

самостоятельного поиска, выбора и принятия решения.  

 

Принцип учета эмоциональнойокрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания и 

упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции.  

 

Во время индивидуальных занятий с учениками работает педагог-психолог. Коррекционная работа 

осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка.   

 

Коррекционная работа по программе направлена на коррекцию всей личности и включает все формы 

средового, личностного и коллективного воздействия на ребѐнка и представлена следующими 

принципами:  

развитие высших психических функций с опорой на «зону ближайшего развития»;  

воздействие через эмоциональную сферу;  

 

Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей с ограниченными 

возможностями здоровья наравне со своими сверстниками. Вне зависимости от степени выраженности 

нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья они включаются в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий вместе с другими детьми.   

 

Психолог в процессе индивидуальных и групповых занятий для коррекции когнитивной сферы, 

эмоционально-личностного развития ребѐнка, регуляции собственных действий использует следующие 

приѐмы: создание положительного эмоционального фона, заслуженное поощрение, организующую 

помощь, наращивание темпа деятельности на доступном материале, привитие навыков самоконтроля.   

 

Результатом коррекционной работы является достижение ребѐнком с ЗПР планируемых результатов 

освоения образовательной программы.  

 

Предложенные в программе упражнения рассчитаны на один год работы со школьниками. Данные 

упражнения способствуют развитию высших психических функций ребѐнка. И это очень важно, 

потому что ребѐнок получает возможность нормально и полноценно развиваться, входить в мир 

человеческих отношений и не чувствовать себя ущербным. Правильно построенная система 

коррекционных мероприятий позволяет сократить разрыв в развитии познавательной сферы между 

детьми.   
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Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и эмоционально-

личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала, занятия составляются по 

рекомендациям ТПМПК.  

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:   

создание условий для развития сохранных функций;   

формирование положительной мотивации к обучению;   

повышение уровня общего развития; коррекция отклонений в развитии познавательной и 

эмоционально-личностной сферы;   

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности;   

воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.  

Форма работы: индивидуальная, занятия будут проходить в кабинете педагога-психолога.   

 

Результатами работы по данной программе ожидается повышение уровня развития высших 

психических функций у детей сЗПР. Определить результативность проведенной работы поможет 

сравнительный анализ результатов первой и итоговой диагностики, которая будет проведена после всех 

предусмотренных программой занятий. Результаты сравнительного анализа помогут сделать вывод о 

том, была ли достигнута поставленная нами цель и были ли решены поставленные нами задачи, а так 

же позволит внести необходимые изменения и дополнения в программу, если это будет необходимо.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ 7 ЛЕТ С ЗПР (1 КЛАСС) 

Режим работы: 1 раз/неделю   

Продолжительность занятия: 30 мин (15 мин. занятие, 5 мин. динамическая пауза, 10 мин. игровое 

взаимодействие).  

Форма оценки  эффективности  коррекционного процесса: 

психологическое обследование(первичная, итоговая диагностика)     
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Блоки  Темы  Кол-во 

занятий  

Игры, упражнения  

Первичная диагностик  2  -Графический диктант Эльконина .  

-Матрицы Ровена (Детский вариант)  

 -Тест Керна-Йрасика -анализ умения 

делать движения на бытовом уровне 

(застегивание пуговиц, шнуровка 

ботинок); раскладывание серии 

сюжетных картинок    

 

I.Признаки  и 

свойства предметов  

1.Цвет (основные, 

некоторые оттенки), 

форма  

(геометрические 

фигуры); сравнение 

предметов;  

классификация,  

обобщение  по 

заданному признаку.  

2  «Цветное лото»,   

«Подбери пару»,   

«Какой по цвету  

(форме)?»,  

 «Сравни предметы»,  

 «4й лишний», «Чей  

домик?»,   

«Найди одинаковые  

картинки»,   

«Одинаковые - разные»  

 

2. Величина (длина, 

ширина, высота, 

толщина), сравнение по  

размеру;    

 

 

2  Подбери по размеру», «Найди пару», 

«Скажи наоборот», «Сравни  

предметы» и др. 

3.  Сравнение 

множеств (больше, 

меньше, одинаково, 

поровну), уравнивание 

групп предметов.  

2  Чего больше, чего меньше?», «Сделай 

поровну»,   

«На сколько больше, на сколько меньше»  

II. Количество, счет,  

 вычислительные 

навыки  

 Прямой счет и  

обратный;  

сравнение и 

уравнивание  

множеств  

2   «Какое число пропущено?»  

«Найдидрузей»,   

 «Домики», «Найди  

пару», «Сравни числа»  

2. Счет до 10, цифры 

69, образование чисел 

6,7,8,9,10, состав чисел; 

порядковый счет; 

сравнение и 

уравнивание множеств; 

ориентировка на 

числовой прямой.   

2  «Какая цифра потерялась?», «Числовая 

улица»,    

«Проверь соседа»,  

«Угадай число»,   

«Сравни числа»,    

«Исправь ошибки»  
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III.  

Пространственные и 

временные  

представления  

1.Система  

Ориентировки в 

пространстве (на себе, 

от себя, от объекта).  

2  «Что справа, что слева?», «Сзади - 

спереди», «Пол -  

потолок»   

 

2.  Времена 

 года, части 

 суток,  дни 

недели  

 

 

 

2  «Назови по порядку» (части суток, 

времена года, дни недели), «Что 

пропущено?» «Исправь ошибки», 

«Угадай-ка», «Что перед, что после?»  

IV. Животный мир  1.Животные 

(домашние, дикие – 

средней полосы, 

холодных и жарких 

стран): внешний вид, 

повадки, детеныши, 

пища, жилище.  

Составление рассказов. 

Сравнение, 

дифференциация, 

классификация.    

2  «Кто живет в лесу, кто живет на ферме?»,   

«Лото», «Сходства  и отличия», «Узнай 

 по описанию», «Помоги 

малышам»,  

«Четвертый лишний»,   

«Кто где живет?», «Составь рассказ», 

«Загадай загадку», «Что неправильно?».  

 

 2.Птицы  

(домашние, дикие - 

перелетные  и 

зимующие):   

внешний вид, повадки, 

детеныши, пища, 

жилище.  

Составление рассказов.  

 Сравнение с  

животными, 

дифференциация, 

классификация  

2  «Кто живет в лесу, кто живет на 

ферме?»,«Лото», «Сходства и отличия», 

«Узнай по описанию»,   

«Помоги малышам», «Четвертый 

лишний»,  

«Кто где живет?»,   

 «Составь рассказ»,  

«Загадай загадку», «Что неправильно?» 

«Кого много зимой в городе?».   
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3.Насекомые.  

Рыбы. Особенности 

строения тела, питание, 

вред и польз для 

человека. Сравнение и 

дифференциация. 

Составление рассказов.   

 

2  «Кто где живет?», «Лото», «Отгадай 

загадку», «Загадай  

загадку»,   

 «Кто лишний?»,  

«Сходства и отличия», «Что перепутал 

художник?».   

 

 

V.Растительный мир.  1. Овощи. Фрукты. 

Ягоды. Общие и 

существенные 

признаки. Сезонные 

изменения.  

Составление рассказов.  

 

 

 

2  «Лото», «Что растет на огороде, что 

растет в саду?» «Сходства и отличия», 

«Узнай по описанию», «Что раньше, что 

позже?», «Времена года», «Готовим 

блюда из овощей, фруктов, ягод».   

 

2. Деревья. Цветы. 

Грибы. Общие и 

существенные 

признаки. Сезонные 

изменения.  

Дифференциация. 

Составление рассказов.  

     2  «Лото», «Узнай по описанию», «Назови с 

какого дерева лист», «Садовник»,   

«Где  растут цветы?», загадки, «Составь 

рассказ».  

VI.Объекты 

ближайшего 

окружения  

 

 

Семья. Дом и его части. 

Мебель. Посуда.  

Электроприборы.  

Одежда. Обувь.  

Головные уборы.  

Профессии.  

Транспорт. Обобщение 

и сравнение.  

Составление рассказов.   

2  

 

 

 

 

«Кто старше, кто младше?», «Семья», 

«Строим дом»,  

«Комната для куклы», «Из чего 

сделано?», «Узнай по описанию», 

«Четвертый лишний», «Какая посуда?»,  

«Оденем Таню и Ваню», «Магазин», «Что 

для чего?», «Назови одним словом»  

Итоговая диагностика  2  -Методика  Э.Ф.  

Замбицявичене «Методика исследования 

умственных  

способностейдетей 7-10 лет» -

Корректурная проба Бурдона. 

Рисуночный   

вариант. Заучивание 10 слов. А.Р.Лурия  

 

Итого  34Ч.   
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ 8 ЛЕТ С ЗПР (2 КЛАСС)  

   Программа для детей 8 летнего возраста составлена на основе программно-методических 

материалов. 

Режим работы: 1 раз/неделю  

Продолжительность занятия: 30 мин (15 мин. занятие, 5 мин. динамическая пауза, 10 мин. игровое 

взаимодействие)   

Форма оценки  эффективности  коррекционного процесса: 

психологическое обследование(первичная, итоговая диагностика)  

Блоки  Тема  Кол-во  

занятий  

Игры,упражнения, тесты  

Первичная диагностика          2  (Детский вариант).  

  Э.Ф.Замбицявичене  

«Методика  изучения  словесно-

логического мышления»  

Когнитивная сфера  Внимание.  

Диагностика свойств 

внимания. Развитие 

произвольности и  

свойств внимания с 

помощью 

психотехнических, 

нейро-психологических 

приемов и 

кинезиологических  

упражнений   

 

8  1. Диагностика свойств внимания. 

«Корректурная  

проба»Бурдона   

2. Комплекс  упражнений по развитию 

объема и распределения внимания через 

психо-гимнастические упражнения 

(«колечко», «кулак-ребро-ладонь»).  

3. Комплекс упражнений по развитию 

устойчивости внимания: «ухо-нос»,  

«корректурнаяпробаразные варианты»   

4. Комплекс упражнений на развитие 

концентрации внимания (корректурная 

проба, «муха»,).   

5. Комплекс упражнений по развитию 

переключения внимания («кулак-ребро-

ладонь», «лезгинка», «ухо-нос»). 

6.Комплекс упражнений по развитию 

наблюдательности (игра «В гостях у 

Шерлока Холмса»).  

7. Итоговое занятие по развитию свойств 

внимания.  Игра «Разведчики».  

 Память.  

Диагностика свойств 

памяти Развитие памяти 

с помощью 

психотехнических  

       6  1. Диагностика. (А.Р.Лурия «Заучивание 

10 слов»). 

2. Упражнения по развитию зрительной 

памяти (работа по  
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 приемов. Обучение 

рациональной 

организации 

запоминания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образцу,  воссоздание мысленных 

образов:Кубики  

Никитина, «Инопланитяне»). 4. Психо-

гимнастика  

(кинезиологические  

упражнения для развития слуховой и 

моторно-слуховой:«Кулак- ребро-ладонь», 

«Паровозик»). 5. Упражнения по 

развитию ассоциативной и логической 

памяти (группировка по смыслу, 

ассоциации, по иск закономерностей,  

«ассоциативная память» по Лурия). 6. 

Упражнения для  

развития опосредованного произвольного 

долговременного запоминания 

(смысловые единицы, таинственные 

слова, «заучивание 10 слов» разные 

варианты по  

Лурия).   

 

 Мышление. Диагностика 

мыслительных 

процессов.  

Повышение умственной 

работоспособности с 

помощью 

психотехнических  

приемов  по 

развитию мыслительных  

       10  1. Комплекс диагностических методик по 

выявлению мыслительных процессов.   

2.Упражнения по развитию и 

закреплению компонентов наглядно-

действенного мышления через 

конструирование. «Волшебные клеточки»,  
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 процессов (наглядно-

действенного, наглядно-

образного, словесно-

логического).  

Формирование  у 

школьника  

положительной  

мотивации  на 

познавательную 

деятельность.  

 «Графические диктанты», рисование по 

образцу с помощью трафарета,  

«Симметрия», «Сложи фигуры» (из 

палочек, фигур, деталей).  3.  

Комплекс упражнений по развитию 

наглядно-образного мышления.(«на что 

похоже», «Кубики»,  «Фигуры из палочек» 

«Сложи узор». «Чего больше, чего 

меньше?», «Сделай поровну», «На сколько 

больше, на сколько меньше» 

«Кирпичики»Никитина) 

 4. Комплекс упражнений по развитию 

словесно-логического мышления.  

«Зашифрованное слово»,  

«Закончи слово»,  

«Составь цыпочку»,  

«Подбери слова»,  «Слова-блезнецы», 

«Дай определение»….   

 

Развитие 

эмоционально  - 

волевой  и 

коммуникативной 

сферы  

Повышение мотивации 

обучения через передачу 

положительных эмоций. 

Развитие 

коммуникативных 

навыков, формирование 

адаптивных форм 

поведения.  

Самопознание себя как 

личности  

      6  1. Диагностика личностной сферы 

(самооценка по  

ДембоРубинштейн;, уровень тревожности 

по Филипсу). 2. Развитие 

коммуникативных способностей. Басня 

«Горная тропинка», «Поступки», «Что 

случилось?» 3.Формирование 

эмоциональной стабильности, осознание 

эмоций. Сказка   

«Ежики», «Ассоциации»  

4. Обучение приемам снятия агрессивных 

и негативных эмоций и тревожного 

состояния.   

«Дождь в лесу»,  

«Порхание бабочки»  

5. Комплекс упражнений на формирование 

адекватного отношения к себе. 

«Волшебный стул», «Сказка про Энни». 
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«Итоговая диагностика        2  «Заучивание 10 слов»А.Р.Лурия,  

Э.Ф.Замбицявичене. Методика 

исследования словесно-логического 

мышления»,    

Тест Бурдона  

«Корректурная проба»  

буквенный вариант  

 

 

Итого  34 ч   

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ СЗПР 9 ЛЕТ (3 КЛАСС) 

 

Режим работы: 1 раз/неделю   

Продолжительность занятия: 40 мин (20 мин. занятие, 5 мин. динамическая пауза, 15 мин. игровое 

взаимодействие).  

Форма  оценки  эффективности  коррекционного  процесса: 

психологическое обследование(первичная, итоговая диагностика)  

Блоки  Тема  Кол- 

во  

занятий  

Игры,упражнения,тесты  

Первичная диагностика  2  Э.Ф.Замбицявичене «Методика изучения 

умственных способностей детей 7-10 лет»; 3 

класс «Несуществующее  

животное» «Незаконченное предложение»; 

набор сюжетных картинок с различным 

содержанием ситуаций, подлежащих оценке.    
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Когнитивная сфера  Внимание. 

Диагностика свойств 

внимания. Развитие 

произвольности и 

свойств внимания с 

помощью 

психотехнических, 

нейропсихологичес 

ких приемов.   

 

 

8  1. Диагностика свойств внимания. (Таблицы 

Шульте, Корректурная проба Бурдона)  

2.Картотека игр на внимание. 3.Упр. 

«Рисование с помощью шаблонов» - 

нарисовать картину с помощью шаблонов 

геометрических фигур; аппликация из 

цветной бумаги в виде сюжета из 

геометрических фигур. 4. «Кирпичики» 

«кубики для  

всех» Никитина.»   

 

 Память. Диагностика 

свойств памяти 

Развитие памяти с 

помощью 

психотехнических 

приемов. Обучение 

рациональной 

организации  

6  1.Выявление ведущего типа памяти через 

диагностику свойств памяти.(Тесты на 

смысловуюмеханическую, долговременную 

кратковременную, зрительную-слуховую 

память) 2. Упражнения по развитию 

зрительной памяти (работа по образцу, 

воссоздание  

 запоминания.   

 

 мысленных образов: Кубики для всех 

Никитина. Упр. «Чего не стало», «Найди 

сходства и различие»   

4. Психогимнастика(кинезиологич еские 

упражнения для развития слуховой и моторно-

слуховой памяти «Кулак ребро-ладонь», 

«Лезгинка»). 5. Упражнения по развитию 

ассоциативной и  логической памяти 

(группировка по смыслу, ассоциации, поиск  

закономерностей,  

«ассоциативная память» по Лурия  
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Мышление. 

Повышение умственной 

работоспособности с 

помощью  

психотехнических  

приемов по  

развитию 

мыслительных 

процессов (наглядно-

действенного, 

наглядно-образного, 

словесно-логического).  

Формирование у 

школьника  

положительной  

 мотивации на  

познавательную 

деятельность.  

 

10  Упражнения по развитию и закреплению 

компонентов наглядно-действенного мышления 

через конструирование.(Кубики Никитина. Все 

варианты.) 3. Комплекс упражнений по 

развитию наглядно-образного мышления.Все 

варианты «Кубики Никитина»(«Спички», «Тест 

Торренса») 4. Комплекс упражнений по 

развитию словесно-логического мышления. 

«Зашифрованное слово», «Закончи слово», 

«Составь цыпочку», «Подбери слова», «Слова-

близнецы»,  

«Дай определение»   

 

Развитие 

эмоционально - 

волевой и  

коммуникативной   

сферы  

Обучение нормам 

социально-

правильного 

поведения, 

формирование 

представления  

добре и зле, дружбе 

взаимопомощи, 

социальных 

отношениях.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о и  6  «Снежное королевство» - царство холодных 

равнодушных людей. Игры на понимание 

разных эмоциональных состоянии, черт 

характера. «Морозко» любит детей, умеющих 

вести себя с другими людьми.  

Сказко-терапия, драматизация, моделирование 

проблемных ситуаций «Цветик-семицветик» - 

девочка помогла исцелить больного мальчика. 

Игры на развитие   

быстроты и точности при действии наглядных 

звуковых или вербальных сигналов. «Заяц-

хваста» или Я хочу быть успешным! Игры на 

понимание разных эмоциональных состояний, 

отдельных черт характера; игры с условиями: 

«да» и «нет» не говорите;    

Итоговая диагностика  

 

 

 

 

2  Э.Ф.Замбицявичене. Методика изучения 

умственных способностей детей 7-10 лет». 

Тест Бурдона «Корректурная проба» 

буквенный вариант  

Итого  
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Итого  34ч   

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  

ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ЗПР 10 ЛЕТ (4 КЛАСС)  

 

Режим работы: 1 раз/неделю   

Продолжительность занятия: 40 мин (20 мин. занятие, 5 мин. динамическая пауза, 15 мин. игровое 

взаимодействие)   

Форма  оценки  эффективности  коррекционного  процесса: 

психологическое обследование (первичная, итоговая диагностика)  

Блоки  Тема  Кол-во 

занятий  

Игры, тесты.  упражнения,  

Первичная диагностика  4  Тест  Тулуз-Пьерона  

  (диагностика  ММД)  «Пиктограмма.А.Р.  

Лурия»(связь памяти и мышления) 

Матрицы  

Равена. Детский вариант. Методика 

определения уровня личностной 

тревожности  

Ч.Спилбергера. Методом наблюдения 

определить социметрический статус в 

классе.   

 

I.Когнитивная 

сфера  

Внимание.  Развитие 

произвольности свойств 

внимания  

и  5  1.Комплекс упражнений по развитию 

устойчивости внимания: 2.Упр. «Найти 

ошибки в алфавите, в тексте. 

«Зашифрованные слова» «Раздели на 

группы» «Корректурная пробаразные 

варианты» 4. Комплекс упражнений на 

 развитие концентрации внимания 

(Таблицы Шульте разные варианты.). 

6.Комплекс упражнений по развитию 

наблюдательности: «Скрытая подсказка»,  

«Запрещенная буква»   

 

 

 Память. Развитие памяти с 

помощью 

психотехнических 

приемов. Обучение 

рациональной организации 

запоминания.   

 

        5  1.Упражнения по развитию зрительной 

памяти (работа по образцу, воссоздание 

мысленных образов: Кубики для всех 

Никитина. Упр. 

«Вспомни слова по порядку», «Найди 

сходства и различие», «Лица»  4.  
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   Психо-гимнастика (кинезиологические 

упражнения для развития слуховой и 

моторно-слуховой памяти «Отгадай 

слово по жесту.», «Колпак мой 

треугольный»). 5. Упражнения по 

развитию ассоциативной и логической 

памяти (Вспомни антонимы, синонимы,  

«ассоциативная память» по Лурия).  

 Мышление. Повышение 

умственной 

работоспособности с 

помощью психотехнических 

приемов по развитию 

мыслительных процессов 

(наглядно-действенного, 

наглядно-образного, 

словесно-логического).  

 Формирование у  

школьника  

положительной  

мотивации  на 

познавательную 

деятельность  

10  Упражнения по развитию и закреплению 

компонентов наглядно-действенного 

мышления через конструирование. 

(Кубики Никитина. Все варианты. Все 

уровни.) 3. Комплекс упражнений по 

развитию наглядно-образного мышления. 

(«Нарисуй свое  

настроение», «Ассоциации»)  

4. Комплекс упражнений по развитию 

словесно-логического мышления.  

«мини тесты на аналогию, обобщение, 

сравнение». 

 

 

 

 

Развитие 

эмоционально – 

волевой и 

коммуникатив- 

ной   сферы  

Научить понимать себя, 

взаимодействовать со 

сверстниками и  

взрослыми  

       6  1 Упр. «Кто Я! «Скажи: «Нет!» - опасным 

ситуациям. Игры на развитие быстроты и 

точности при действии наглядных 

звуковых или вербальных сигналов. 

«Заяц-хваста» или Я хочу быть 

успешным! Игры на понимание разных 

эмоциональных состояний, отдельных 

черт характера; игры с условиями: «да» и 

«нет» не говорите;    
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Итоговая диагностика        2  Э.Ф.Замбицявичене. Методика 

исследования словесно-логического 

мышления»,   

 Тест  Бурдона  

«Корректурная  проба»  

буквенный вариант  

 

Итого  34Ч   

 

 

Коррекционный курс "Ритмика" 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося с ЗПР в 

процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном взаимодействии музыки, 

движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и речь, музыка, движения и 

речь. На занятиях осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, 

познавательной сфер. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в 

пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено образовательной 

организацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПРА (при наличии). 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется образовательной 

организацией, исходя из психофизических особенностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. 

2.5.3 Рабочая программа коррекционного курса «Ритмика» 

Программа по коррекционному курсу «Ритмика» разработана для специальных (коррекционных) 

классов VIIвида и предназначена для 1, 1дополнительного, 2-4 специальных (коррекционных) 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 

вообще, активизируют мышление. 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, способствует формированию целенаправленной деятельности. Музыкально-

ритмические занятия имеют большое значение для детей с задержкой психического развития. Это 

связано с тем, что характерные для них особенности нервно-психического склада, эмоционально-

волевая и личностная незрелость, своеобразие деятельности и поведения, особенности двигательной и 

психической сферы, хорошо поддаются коррекции специфическими средства воздействия 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, двигательные 

персеверации. 
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Проблемы двигательной сферы у детей с ЗПР часто связаны не с нарушением опорно- двигательного 

аппарата, а с недоразвитием высших психических функций. У этих детей ослаблено формирование 

межанализаторных связей, снижено внимание, память, восприятие, мыслительное и
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речевое развитие. Недостатки формирования ВПФ тесно связаны с развитием общей, ручной и 

артикуляционной моторики ребенка. 

На занятиях ритмики средствами музыки и специальных двигательных и психологических упражнений 

происходит коррекция и развитие ВПФ, улучшаются качественные характеристики движения, 

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, гимнастические и 

танцевальные упражнения, упражнения с звучащими инструментами (дудки, погремушки и т.д.)) 

развитие умения воспринимать на слух, различать и понимать специфические средства музыкального 

«языка» (динамика, темп и т. д.); 

развитие чувства ритма, музыкального слуха и памяти; 

развитие умственной деятельности, творческого воображения, памяти, формирование произвольного 

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- 

развивающей работы с обучающимися с ЗПР, можно выделить четыре основных направления работы с 

детьми, реализуемые на занятиях ритмики: 

оздоровительное; 

образовательное; 

воспитательное; 

коррекционно-развивающее. 

Занятия ритмикой способствуют укреплению у детей мышечного корсета, у детей формируются 

правильное дыхание, развиваются моторные функции, воспитывается правильная осанка, походка, 

грация движений, что способствует в целом оздоровлению всего детского организма. 

Таким образом, на первый план выходит необходимость первоначальной коррекции двигательной 

сферы детей с ЗПР на занятиях коррекционной ритмикой. 

С помощью музыкального ритма можно установить равновесие в деятельности нервной системы 

ребенка. Музыкально - ритмические занятия помогают вовлекать, активизировать и пробуждать 

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 

музыкальными понятиями и умениями, осуществляются на занятиях физкультурой и музыкой. На 

занятиях ритмики происходит дальнейшее практическое освоение понятий, умений и навыков в 

специфической форме музыкально-ритмической деятельности. Коррекционно-развивающие занятия 

ритмикой являются эффективной и адекватной формой проведения занятия при работе с детьми с ЗПР, 

построенного на сочетании музыки, движения и слова. Ритмика является одной из своеобразных форм 

активной терапии (с элементами кинезотерапии) средствами специально подобранных методов и 

методик, направленных на преодоление недостатков психомоторной, двигательной, познавательной и 

эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР средствами музыкально- ритмической деятельности и 

психоразвивающих упражнений, построенных на сочетании движений, 
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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 движений и 

поведения, развитию мышления, личностных качеств детей. Соревновательный характер подвижной 

игры активизирует личностные, и познавательные качества ребѐнка. Вызывает стремление осознать 

правила игры, даѐт 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 коррекционно-

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 благоприятные 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 классах 

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 ситуациях 

риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми; 

проявление дисциплинированности и упорства в образовательной деятельности для достижения 

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; 

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 собственное 

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 предметами, 

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. 
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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 

двигательной активности 

1 

16 7. Итоговое занятие 1 

17 1. Импровизация движений на музыкальные темы. 1 

18 2. Упражнения, развивающие темп и ритм. 1 

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 

внимание 

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 
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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 

двигательной 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 

внимание 

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 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 
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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 

двигательной 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 

внимание 

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 

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 

активности 

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 
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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 

двигательной 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 

внимание 

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 
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2.6 Программа внеурочной деятельности 

В рамках реализации целей и задач федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) 

второго поколения внеурочная деятельность обучающихся должна стать неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. Внеурочная деятельность обучающихся объединяет все виды 

деятельности (кроме урочной), в которых возможно и целесообразно решение задач их развития, 

воспитания и социализации. 



 196 

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 

внеурочной деятельностью в рамках реализации  ФГОС НОО понимается

 деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно- урочной, организуемую во 

внеурочное время, для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно  организованная 

 система  внеурочной 

деятельности способствует максимальному развитию и сформированности познавательных потребностей и 

способности каждого обучающегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание 

является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, государства. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд задач: 

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

улучшить условия для развития ребенка; 

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся 

Организация занятий по направлениям плана внеурочной деятельность является неотъемлемой частью 

образовательного процесса при реализации принципов ФГОС НОО. По данному виду деятельности 

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, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное и т.д.). Организация занятий по этим направлениям является 

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 (законных 

представителей). 

Цель: создание условий для полноценного интеллектуального развития обучающихся младших классов, 

их успешной адаптации в образовательной и социальной среде. 

Задачи: 

Развить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к различным видам деятельности 

и расширить рамки взаимодействия в социуме.; 

создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной деятельности; 

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 МБОУ «Целинная СОШ №2» внеурочная деятельность организована по типу оптимизационной модели. 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 

учреждения предполагает, что в еѐ реализации принимают участие педагогические работники 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; 

создаѐт условия для развития потенциала личности в рамках деятельности классного коллектива; 
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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. 

Оптимизационный характер модели определяет центральными отношения между обучающимися и 

классными руководителями. 

Преимущества оптимизационной модели - это минимум финансовых расходов на внеурочную 

деятельность, создании единого образовательного пространства в школе. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются собственные ресурсы 

(учителя 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 

проходить 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 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

 

2.6.1 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

Рабочая программа курса «Разговоры о важном» 

Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всем 

пространстве школьного образования в урочной и внеурочной деятельности. Задачей педагога, 

реализующего программу, является развитие у обучающегося ценностного отношения к Родине, 

природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью.  

Программа направлена на:  

− формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

− формирование интереса к познанию;  

− формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного отношения к 

правам и свободам других;  

− выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых норм;  

− создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности;  

− развитие у школьников общекультурной компетентности;  

− развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор;  

− осознание своего места в обществе;  

− познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей;  

− формирование готовности к личностному самоопределению.  

 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учѐтом федеральных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Это позволяет на 

практике соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, ориентировать еѐ не 

только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие ребѐнка.  

Это проявляется: 

 − в выделении в цели программы ценностных приоритетов;  

− в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, 

нашедших свое отражение и конкретизацию в программе воспитания;  

− в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их вовлеченность в 

совместную с педагогом и сверстниками деятельность. Ценностное наполнение внеурочных 

занятий  

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа:  



 

 

1) соответствие датам календаря;  

2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре в текущем году.  

Даты календаря можно объединить в две группы:  

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа ежегодно 

(государственные и профессиональные праздники, даты исторических событий). Например, «День 

народного единства», «День защитника Отечества», «Новогодние семейные традиции разных 

народов России», «День учителя (советники по воспитанию)», «День российской науки» и т. д.  

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. Например, «190-летие со 

дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», «215-летие со дня рождения Н. В. Гоголя», 

«Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со дня рождения А. С. Пушкина». В программе 

предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны с текущими датами 

календаря, но являющиеся важными в воспитании 7 школьника. К примеру: «Мы вместе», «О 

взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, профилактика 

буллинга)» и др. Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему 

воспитательной работы образовательной организации, поэтому тематика и содержание должны 

обеспечить реализацию их назначения и целей: становление у обучающихся гражданско-

патриотических чувств. Исходя из этого, в планируемых результатах каждого сценария внеурочного 

занятия выделяются нравственные ценности, которые являются предметом обсуждения.  

Основные ценности характеризуются следующим образом.  

1. Историческая память – историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого 

гражданина; – историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и 

продолжить достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; – историческая память 

есть культура целого народа, которая складывается из объединения индивидульных переживаний, и 

включает важнейшие нравственные качества: благодарность, уважение, гордость потомков за жизнь 

и подвиги предков. Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании 

занятия. Например, тема «День народного единства» рассматривается на известных исторических 

фактах – единение людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г.  

2. Преемственность поколений – каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, 

воссоздаѐт, продолжает его достижения, традиции; – семья построена на сохранении 

преемственности поколений. Память о предыдущих поколениях бережно хранится в предметах, 

фото, вещах, а также в гуманном отношении к старшим поколениям. Например, тема: «О 

взаимоотношениях в семье (День матери)». Обсуждается проблема: каждое поколение связано с 

предыдущими и последующими общей культурой, историей, средой обитания, языком общения. 

Каждый человек должен 8 воспитывать в себе качества, которые были характерны для наших 

предков, людей далѐких поколений: любовь к родной земле, малой родине, Отечеству.  

3. Патриотизм — любовь к Родине – патриотизм (любовь к Родине) – самое главное качества 

гражданина; – любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к родному дому, 

малой родине; – патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве 

гордости за историю, культуру своего народа и народов России. Эта высшая нравственная ценность 

является приоритетной во всех сценариях «Разговоров о важном». В каждом сценарии, в 

соответствии с содержанием, раскрывается многогранность чувства патриотизма и его проявления 

в разных сферах человеческой жизни.  

4. Доброта, добрые дела − доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, 

поддержать, помочь без ожидания благодарности; − благотворительность — проявление добрых 

чувств; благотворительность была распространена в России в прошлые века, что стало сегодня 

примером для подражания. Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России 

в прошлые времена и в настоящее время, тема волонтерства.  

5. Семья и семейные ценности – семья связана не только общим местом проживания, общим 

хозяйством, общими делами, но и значимыми ценностями — взаимопониманием, 

взаимоподдержкой, традициями и т. д.; – каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда 

готовы прийти на помощь другому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг 

другу; – обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех ее делах, 

помогать родителям; – семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные 

ценности представлены в традиционных религиях России.  



 

 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом обсуждения на занятиях, 

посвященных темам: «О взаимоотношениях в семье (День матери)», «Новогодние семейные 

традиции разных народов России» и др.  

6. Культура России – культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на 

протяжении его истории; – российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во 

всем мире; – культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, техника, 

предметы быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, литература, изобразительное 

искусство, музыка, театр и др.), а также в этике, культуре взаимоотношений людей. Темы, 

связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно и разносторонне 

представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие сценарии построены на чтении поэзии, 

обсуждении видеофильмов, произведений живописи и музыки: «По ту сторону экрана. 115 лет кино 

в России», «Цирк! Цирк! Цирк! (к Международному дню цирка)».  

7. Наука на службе Родины – наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; – в 

науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою деятельность; – в России 

совершено много научных открытий, без которых невозможно представить современный мир. О 

такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в процессе обсуждения 

тем: «190-лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», «Я вижу Землю! Это так 

красиво». Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания, 

изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель будет обязательно добиваться точного 

усвоения нового знания, запоминания и четкого воспроизведения нового термина или понятия. 

Необходимо понимать, что на внеурочных занятиях как неучебных формируются определенные 

ценности: высшие нравственные чувства и социальные отношения. В течение года учащиеся много 

раз будут возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, что послужит постепенному 

осознанному их принятию. Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального 

следования им. При анализе содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог 

учитывает региональные, национальные, этнокультурные особенности территории, где 

функционирует данная образовательная организация. Обязательно учитывается и уровень развития 

учащихся, их интересы и потребности. При необходимости, исходя из статуса семей обучающихся, 

целесообразно уточнить (изменить, скорректировать) и творческие задания, выполнение которых 

предлагается вместе с родителями, другими членами семьи. 

 

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 еѐ — часть любви к Отчизне. Преемственность 

поколений в готовности защищать родную землю. Великая Отечественная война: герои, подвиги, 

самопожертвование. Непокоренный Ленинград: страницы истории блокады города («Зоя. К 100-

летию со дня рождения Зои Космодемьянской», «Непокоренные. 80 лет со дня полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады», «День защитника Отечества. 280 лет со дня 

рождения Ф. Ушакова», «Союзники России», «Урок памяти»).  

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое права и обязанности 

гражданина. Права ребѐнка в России. Примеры выполнения обязанностей членами общества. 

Избирательная система в России (общее представление) («Главный закон страны», «Избирательная 

система России (30 лет ЦИК)», «Налоговая грамотность»).  

Любовь к родной природе, ее охрана и защита – проявление патриотических чувств. Россия от края 

и до края: разнообразие природы, объекты природы, вошедшие в список мирового достояния 

ЮНЕСКО. Природа малой Родины. Природные достопримечательности Поволжья, Севера, Сибири, 



 

 

Дальнего Востока. Крым – природная жемчужина. Симферополь — столица 13 Республики Крым, 

«ворота Крыма» («Крым. Путь домой», «Я вижу Землю! Это так красиво», «Экологичное 

потребление»).  

Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельность россиян, созидательный 

труд на благо Отчизны. Многообразие профессий, люди особых профессий (спецназ, МЧС, 

полиция, гражданская авиация) («День спецназа», ««Первым делом самолеты». О гражданской 

авиации»).  

Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего — что будет нужно стране, 

когда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. Профессиональные династии. 

Зачем нужно учиться всѐ время, пока работаешь? («Труд крут!», «Как найти свое место в 

обществе», «Герои нашего времени»). 

Гуманизм, доброта, волонтѐрская деятельность — качество настоящего человека, способность 

оказать помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие. Доброе дело: кому оно необходимо и 

для кого предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые времена: благотворительность 

граждан; пожертвование как одна из заповедей в традиционных религиях. Деятельность 

добровольцев как социальное служение в военное и мирное время: примеры из истории и 

современной жизни. Качества людей, которых называют добровольцами: милосердие, гуманность, 

сопереживание. Как младший школьник может проявить добрые чувства к другим людям? («Мы 

вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, 

профилактика буллинга)»).  

Детские общественные организации в России и их деятельность – мы вместе, и мы делаем добрые 

дела. Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, слабым («Будь готов! Ко 

дню детских общественных организаций»). Всемирный фестиваль молодежи  

Учебный коллектив. Правила взаимодействия в учебной деятельности. Взаимоответственность 

членов учебного коллектива за успехи одноклассников, помощь, поддержка в коллективе – залог его 

благополучия и отсутствия конфликтов. Противостояние отрицательным влияниям («Всемирный 

день психического здоровья, профилактика буллинга)», «Россия – здоровая держава»).  

Государственные праздники Российской Федерации:  

− Новый год, — замечательный общенародный праздник. Традиции празднования Нового года в 

разных странах. История возникновения новогоднего праздника в России. Рождество (7 января). 

История праздника Рождества Христова. Рождественские традиции в России. История создания 

новогодних игрушек («Новогодние семейные традиции разных народов России»).  

− День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в России. Значение научных 

открытий для прогресса общества и развития человека. Преемственность поколений в научных 

достижениях. Выдающиеся ученые прошлых веков: М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, К. Э. 

Циолковский. Научные открытия российских учѐных, без которых невозможно представить 

современный мир: телеграф, цветная фотография, радиоприѐмник, 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 опытноисследовательской деятельности. Что такое виртуальный мир и кто 

его создаѐт? «Плюсы» и «минусы» виртуального мира. Правила безопасного пользования 

Интернет-ресурсами. («Россия: взгляд в будущее», «Технологический суверенитет/цифровая 

экономика/новые профессии», «190 лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки»).  

− День защитника Отечества (23 февраля). История рождения праздника. Защита Отечества — 

обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к родной земле, Родине. Армия 

в годы войны и мирное время: всегда есть место подвигу. Качество российского воина: смелость, 

героизм, самопожертвование («День защитника Отечества. 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова»).  

− Международный женский день (8 марта) — праздник благодарности и любви к женщине. 

Женщина в современном обществе — труженица, мать, воспитатель детей. Великие женщины в 

истории России, прославившие свою Отчизну («О взаимоотношениях в семье (День матери)»).  

 − День космонавтики (12 апреля). Страницы истории российской космонавтики. Первый 

искусственный спутник Земли; Луноход-1; первый полѐт человека в космос – Ю. А. Гагарин; 

первый выход в открытый космос — А. А. Леонов; самый длительный полѐт в космосе — Валерий 



 

 

Поляков. Гордость россиян за успехи страны в освоении космоса («Я вижу Землю! Это так 

красиво»).  

− Праздник Весны и Труда (1 мая). Истории праздника – 100 лет. Последний весенний месяц связан 

с разнообразными работами в поле, в саду, в огороде. С давних времен люди желали друг другу 

хорошего урожая, удачного лета. Традиция изменилась, когда женщины-работницы выступили на 

митинге с требованиями прекратить эксплуатировать детский труд и повысить заработную плату 

женщинам («Труд крут!»). 

 − День Победы (9 мая). Великая победа советской армии в Великой Отечественной войне. Какое 

чувство вело советских людей на борьбу за свободу своей Родины? Вклад в победу советских 

воинов, тыла, партизанского движения. Кто такие фашисты? Почему они хотели сделать все народы 

своими рабами? Преступления нацистов: концлагерь как места принудительной жестокой изоляции. 

Дети Освенцима.  

11 апреля — день освобождения узников концлагерей. Связь (преемственность) поколений: 

бессмертный полк — помним, любим, гордимся («День памяти»). 

 − День России (12 июня) – праздник всех, кто любит свою страну, заботиться о ее процветании. 

Этот праздник – символ свободы, гражданского мира, согласия всех народов Российской 

Федерации. В это день каждый еще раз вспомнит о том, что Россия – это мы, живущие в больших и 

малых городах, на берегах Северного Ледовитого океана и на склонах Кавказских гор, в Поволжье 

и за Уралом…. В этот день мы еще раз убеждаемся, что все народы нашей страны – едины («Там, 

где Россия»). − День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому ребѐнку возможность 

с 6,5 лет учиться в школе. Знания — ценность, которая необходима не только каждому человеку, но 

и всему обществу. Знания — основа успешного развития человека и общества. Каждый должен 

стремиться к обогащению и расширению своих знаний («День Знаний»).  

− День учителя (5 октября). Учитель — важнейшая в обществе профессия. Назначение учителя – 

социальное служение, образование и воспитание подрастающего поколения. Учитель — советчик, 

помощник, участник познавательной деятельности школьников. Оценка учительского труда. 

Страницы истории развития образования. Первые школы, первые учителя-монахи. Влияние 

книгопечатания на развитие образования. И. Федоров. Великие педагоги прошлого. Учебники К.Д. 

Ушинского для обучения грамоте детей. Яснополянская школа Л. Н. Толстого («День учителя 

(советники по воспитанию)»).  

− День народного единства (4 ноября). Этот праздник – проявление гордости и поклонения 

предшествующим поколениям, которые не раз проявляли патриотические чувства, объединялись в 

те времена, когда Родина нуждалась в защите. Так было в 1612 году, когда Минин и Пожарский 

собрали народное ополчение для борьбы с иноземными захватчиками. Так было в 1941-1945 годах 

во время Великой Отечественной войны с фашистами. («День народного единства»).  

Различные праздники, посвященные истории и культуре России: Историческая память: Пѐтр и 

Феврония Муромские – символ любви и взаимопонимания в семейной жизни. Ценности 

российской семьи: любовь, взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, воспитании детей). 

Семья – первый в жизни ребенка коллектив. Традиции, обычаи, трудовая и досуговая деятельность; 

взаимоотношения в семьях разных народов РФ. Поколения в семье. Семейное «древо». Особое 

отношение к старшему поколению, проявление действенного уважения, внимания к бабушкам и 

дедушкам, забота о них. Роль отца в семье, участие в хозяйственной деятельности, досуге семьи, 

укреплении традиционных семейных ценностей. Понимание роли отца как родителя, участие в 

воспитании детей, отцовское влияние на сына и/или дочь. Мать, мама — главные в жизни человека 

слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница семейного очага, воспитательница детей. С первых 

дней жизни рядом с ребѐнком всѐ время присутствует мама — человек, чьѐ сердце бьѐтся чаще и 

сильнее, чем у других людей («О взаимоотношениях в семье (День матери)»). Культура России. Что 

такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, художники, композиторы, артисты, 

создатели игрушек. Примеры народных 17 промыслов. Искусство в жизни человека. Страницы 

истории становления искусства в России: от Древней Руси до современности (скоморохи, первые 

театры опера и балета, драматические театры в России). Музыкальное, изобразительное, 

театральное, цирковое искусства и его выдающиеся представители. К. С. Станиславский — 

великий деятель театрального искусства: яркие страницы жизни и деятельности. Значение 

российской культуры для всего мира («По ту сторону экрана. 115 лет кино в России», «Цирк! Цирк! 



 

 

Цирк! (К Международному дню цирка)», «От «А» до «Я», 450 лет «Азбуке» Ивана Федорова»). 

Великая российская литература. Великие поэты России: А. С. Пушкин – создатель нового русского 

языка поэзии. Памятные даты календаря: дни памяти российских писателей и поэтов прошлых 

веков. Николай Васильевич Гоголь – русский писатель, внесший вклад в развитие отечественной 

литературы («215- летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 

лет со дня рождения А. С. Пушкина»). 

  



 

 

Календарно-тематическое планирование «Разговоры о важном» 1-2 класс (2023-2024 год) 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Дата Содержание Деятельность учащихся 

1 День зна

ний 

1 4.09 Знания – ценность, 

которая необходима 

не только каждому 

человеку, но и всему 

обществу. 

Наша страна 

предоставляет 

любому ребѐнку 

возможность с 6,5 лет 

учиться в школе 

Знания – основа 

успешного развития 

человека и общества 

Просмотр видеоролика о Дне знаний и 

о традициях этого праздника. 

Участие в эвристической беседе: 

традиции нашей школы, обсуждение 

вопросов: «Почему важно учиться? Ка

к быть, если что-то не знаешь или не 

умеешь?» и др. 

Рассматривание репродукций картин о 

школе прошлых веков, сравнение с 

современной школой. Например: В. 

Маковский «В сельской школе»; Н. 

Богданов-

Бельский «Сельская школа», «Устный с

чет. Народная школа»; Б. Кустодиев 

«Земская школа»; А. Максимов 

«Книжное научение»; А. Морозов 

«Сельская школа» (на выбор) 

Участие в коллективной игре-

путешествии (игре-соревновании), 

разгадывании загадок 

2 Там, где 

Россия 

1 11.09 Любовь к Родине, патр

иотизм – качества 

гражданина России. 

Любовь к родному 

краю, способность лю

боваться природой, 

беречь еѐ – часть 

любви к Отчизне. 

Просмотр и обсуждение 

видеоматериалов «Россия – от края до 

края»: природа разных уголков страны. 

Работа с иллюстрациями: узнавание по 

фотографиям городов России. 

Достопримечательности 

Москвы. Беседа: «В каких местах 

России тебе хотелось бы побывать?» 

Интерактивная игра-соревнование: 

«Знаем ли мы свой край» (с 

использованием иллюстраций) 

3 100-

летию со 

дня 

рождени

я 

Зои Косм

одемьянс

кой 

1 18.09 Героизм советских 

людей в годы Великой 

Отечественной 

войны. Участие 

молодежи в 

защите Родины от фа

шизма. Зоя 

Космодемьянская – 

первая женщина – 

Герой Советского 

Союза за подвиги во в

ремя ВОВ. Качества 

юной 

участницы диверсион

ной           группы: бес

страшие, любовь к Р

одине, 

героизм. 

Рассматривание и описание портрета 

Зои – московской школьницы. 

Восприятие рассказа учителя и 

фотографий из семейного 

альбома Космодемьянских 

Обсуждение рассказа учителя и 

видеоматериалов о событиях в 

деревне Петрищево. 

Обсуждение  значения         пословиц:   

   «Родина – мать, умей за нее 

постоять», 

«Для родины своей ни сил, ни жизни не

 жалей», «С родной земли - умри, не 

сходи», «Чужой земли не хотим, а 

своей не отдадим» (на выбор) 

4 Избирате 1 25.09 Избирательная Просмотр и обсуждение отрывка из 



 

 

льная сис

тема 

России 

система в России: 

значение выборов в 

жизни общества; 

право гражданина 

избирать и быть 

избранным. Участие в 

выборах – проявление 

заботы гражданина о 

процветании 

общества. 

Важнейшие 

особенности 

избирательной систем

ы в нашей стране: 

право гражданина 

на выбор;            справ

едливость, всеобщнос

ть, личное участие 

гражданина 

видеофильма «О выборах детям». 

Дискуссия: «Какое значение имеют в

ыборы для жизни общества». 

Чтение четверостиший о Родине. 

Виртуальная экскурсия на 

избирательный участок. Коллективное 

составление сценария 

выступления детей на избирательном у

частке в день выборов 

5 День учи

теля 

(советни

ки по вос

питанию) 

1 2.10 Учитель – важнейшая 

в обществе 

профессия. Назначени

е учителя –

 социальное 

служение, образовани

е и воспитание 

подрастающего 

поколения. Учитель – 

советчик, 

помощник, участник 

познавательной 

деятельности 

школьников. Оценка у

чительского труда. 

Обсуждение ценности важнейшей 

профессии. Участие в разыгрывании 

сценок «Я – учитель», «Я и мои 

ученики». 

Участие в групповой, парной работе: 

создание рисунков «Наш класс», «Мой

  учитель» Работа с текстами 

(пословицами, 

стихотворениями), связанными с 

профессией учителя 

6 О 

взаимоот

ношения

х в колле

ктиве 

1 9.10 Общая цель 

деятельности однокла

ссников. 

Взаимопомощь, 

поддержка, выручка – 

черты настоящего 

коллектива.  Детский

 телефон доверия 

Анализ рисунков «Рукавички»: умеем л

и мы вместе работать? Умеем ли 

договариваться?». Чтение и 

обсуждение рассказа В. Осеевой «Три 

товарища?». Диалог: происходят ли в 

нашем классе похожие истории? 

Дискуссия: «Когда мы обижаемся: как 

не реагировать на обиду? 

Интерактивное задание: рассматрива

ние фотографий нашего класса: «Мы

 вместе!» 

7 По ту сто

рону экра

на 

1 16.10 Российскому 

кинематографу – 115 

лет. Может ли сегодня 

человек (общество) 

жить 

без кинематографа? 

«Великий немой» – 

фильмы без звука. 

1908 год – рождение 

Слушание песни Буратино из фильма 

«Приключения Буратино» (композитор 

А. Рыбников). 

Просмотр видеоматериалов: кадры из н

емого кино. Беседа: Можно ли по 

мимике, жестам, поведению артистов 

понять сюжет картины? 

Интерактивное задание –

 викторина «Знаем ли мы эти известные



 

 

детского кино в 

России. Первые 

игровые фильмы: 

«Дедушка      Мороз», 

«Царевна-лягушка», 

«Песнь о 

вещем Олеге». Создан

ие студии «Союздетф

ильм». Известные 

первые игровые 

фильмы: «По 

щучьему велению», «

Морозко», 

«Королевство кривых 

зеркал», (режиссера 

Александра Роу). 

 детские фильмы?» (отгадывание по 

отдельным эпизодам и фото героев 

названия фильмов). Например, «По 

щучьему велению», «Королевство 

кривых зеркал», «Царевна-лягушка». 

Ролевая игра: «Мы снимаем кино» (р

азыгрывание эпизода из сказки 

«Царевна-

лягушка», разговор царевича с лягушко

й). 

Рассказы детей: «Мой любимый киноф

ильм» 

8 День спе

цназа 

1 23.10 28 октября – День 

подразделений 

специального 

назначения. Страна 

гордится важной 

работой 

бойцов спецназа. 

Легендарные подразде

ления: «Альфа», - 

борьба с 

террористами, 

освобождение 

заложников, поиск осо

бо опасных 

преступников. 

«Вымпел» – охрана 

экологически важных 

объектов; борьба с 

террористами; 

ведение переговоров 

и 

проведение разведки. 

Качества бойцов 

спецназа, спортивные 

тренировки 

Работа с иллюстративным материалом:

 описание внешнего вида бойцов 

спецподразделения, примеры 

деятельности подразделений спецназа: 

освобождение заложников, захват 

террористов. 

Просмотр видеоматериалов о физическ

ой подготовке бойцов спецназа. 

Интерактивное задание: 

восстановление пословиц о смелости 

(героизме), объяснение их значения. 

Например: «Тот герой, кто за Родину 

горой!», «Не тот герой кто награду жде

т, а тот герой, что за народ встает!», 

«Один за всех, все – за одного», «Сам 

погибай, а товарища выручай» 

(по выбору) 

9 День нар

одного ед

инства 

1 30.10 Чему 

посвящен праздник 

«День народного един

ства»? 

Проявление любви к 

Родине: объединение 

людей в те времена, 

когда Родина 

нуждается в защите. 

Чувство гордости за 

подвиги граждан 

земли русской в 1612 

году. 

Рассматривание плаката, 

посвященного Дню народного 

единства. Обсуждение: «Почему на 

плакате изображены эта два человека? 

Какие события связаны с Мининым и 

Пожарским?». 

Беседа с иллюстративным материалом: 

кем были Минин и Пожарский? 

Интерактивное задание: рассмотрите 

портреты Минина и Пожарского, 

опишите их внешний вид, одежду, 

выражение лица. 

Рассказ учителя о событиях 1612 года. 



 

 

Минин и Пожарский 

– герои, создавшие 

народное ополчение 

для борьбы 

с иноземными 

захватчиками 

Беседа: «Что 

такое ополчение? Ополчение 1612 года 

и 1941 года (рассказ учителя с 

иллюстративным материалом 

10 Россия: в

згляд в бу

дущее. 

Цифрова

я 

экономик

а 

сегодня. 

«Умный 

дом» 

1 6.11 Экономика как 

управление хозяйство

м 

страны: производство, 

распределение, обмен, 

потребление. Что 

сегодня делается для у

спешного 

развития экономики Р

Ф? Можно ли 

управлять экономикой 

с помощью 

компьютера (что 

такое цифровая 

экономика – интернет-

экономика, 

электронная 

экономика). 

«Умный дом»: 

«умное освещение», 

«команды электропри

борам   (кофеварка, 

чайник)», напоминани

я-сигналы жителям 

квартиры. 

Просмотр и обсуждение видео: «Что 

такое экономика страны? Откуда 

произошло слово «экономика»?». 

Интерактивное задание: Составление 

плаката-рисунка «Что такое 

экономическая деятельность: 

производство-распределение-обмен-

 потребление». 

Воображаемая ситуация: мы попали в 

«умный дом». Что происходит в 

«умном доме»? Какие команды мы мож

ем дать голосовому помощнику 

11 День 

матери 

1 13.11 Мать, мама – главные 

в жизни человека 

слова. Мать – хозяйка 

в доме, 

хранительница семей

ного   очага, воспитате

льница детей. Матери-

 героини. 

Как поздравить маму 

в ее праздник – День 

матери? 

Слушание песни «О маме» из кинофил

ьма «Мама». Интерактивное задание: 

расскажем о маме: 

Мама заботится о ребенке: рассматрива

ние репродукции картины С. 

Ерошкина «У колыбели»; Б. 

Кустодиева «Утро». 

Мама помогает ребенку познать мир: 

рассматривание репродукции картины 

А. Аверина «Море» 

Воображаемая ситуации: для девочек – 

«Ты – мама. У тебя есть дочка. Она 

капризничает. Как ты ее успокоишь?». 

Для мальчиков – «Как ты думаешь, что 

будет делать мама». 

Беседа на основе рассматривания 

видео и иллюстративного 

материала: Матери-героини» 

Дискуссия: «Нам нужно поздравить м

аму с Днем матери. Как мы это 

сделаем». Рассматривание рисунков 

(плакатов) детей - ровесников 

учащихся 1-2 класса 



 

 

12 Что такое

 Родина? 

1 20.11 Родина – это страна, 

где человек родился и 

живет, учится, 

работает, растит 

детей. Родина – это 

отчий дом, родная 

природа, люди, 

населенные пункты – 

все, что относится к 

стране, государству. 

Человек всегда 

проявляет чувства к 

своей Родине, патриот 

честно трудится, 

заботится о ее 

процветании, 

уважает ее историю и 

культуру 

Слушание песни «То березка, то 

рябинка». Обсуждение: как понимает 

автор песни, что такое «Родина»? 

Интерактивное задание: соотнесение 

иллюстрации с названием территории 

России (тундра, тайга, Поволжье, 

Урал, Кавказ, Камчатка). 

Виртуальная экскурсия по городам 

России: Москва, Санкт-Петербург, 

Волгоград. Достопримечательного 

родного края. 

Выставка       

рисунков детей «Наша      Родина, как

 я ее вижу». Дети рассказывают о 

своих рисунках 

13 Мы вмес

те 

1 27.11 Память времен: 

каждое поколение 

связано с предыдущим

и и последующими 

общей культурой, 

историей, средой 

обитания. Связь 

(преемственность) 

поколений – основа 

развития общества и 

каждого человека. 

Семейное древо. 

Память о своих 

родных, которые 

представляют предше

ствующие поколения. 

Сохранение традиций 

семьей, народом. 

Создание традиций св

оего класса. 

Рассматривание рисунков детей 

«Семейное древо». Краткий рассказ о 

традициях в семье, которые остались 

от бабушек-дедушек. 

Традиции, связанные с проводом зимы 

и встречей весны у разных народов 

РФ: русский Веснянки, у татар и 

башкир праздник Каргатуй, у ханты и 

манси – День Вороны. Работа с 

иллюстративным материалом. 

Эвристическая беседа: «Какие тради

ции будут у нашего класса?». 

Выставка фотографий класса: «Мы вме

сте». 

14 Главный 

закон стр

аны 

1 4.12 Конституция 

Российской 

Федерации – главный 

закон государства, кот

орый закрепляет 

права гражданина 

как отношение госуда

рства и его граждан. 

Права — это 

обязательство 

государства 

по созданию условий 

благополучной жизни 

каждого человека. 

Права ребенка в РФ 

Рассматривание обложки и страницы К

онституции РФ. Рассказ учителя: что 

записано в главном законе страны. 

Работа с иллюстрациями: описание 

прав гражданина РФ на свободное 

передвижение, выбор места 

проживания, право на свободный 

труд, отдых, образование, 

медицинскую помощь. 

Интерактивное задание: соотнесем 

иллюстрацию с правом ребенка РФ. 

Заполним таблицу: права ребенка РФ 

15 Герои на 1 11.12 Герой  – человек, Просмотр видеоматериала «Герои 



 

 

шего вре

мени 

совершающий 

поступки, необычные 

по своей смелости, 

отваге. Совершая 

подвиги, герой 

никогда не думает об 

опасности для себя, ег

о действия 

направлены на спасен

ие других. Героями в 

нашей стране 

являются не только вз

рослые, но и дети. 

Проявление уважения 

к 

героям, стремление во

спитывать у себя 

волевые 

качества: смелость, 

решительность, стрем

ление прийти на 

помощь. Памятники 

героям мирного 

времени 

мирного времени» о врачах г. 

Благовещенска. Беседа: «Можно ли 

назвать поступок врачей подвигом? О 

чем думали врачи, узнав о пожаре? Как 

они вели себя? 

Интерактивное задание: 

проанализировав поступок подростка, 

составить его портрет. Например, 

героические поступки Вани Макарова, 

Максима Кобычева, Лиды 

Пономарѐвой, Марины Плотниковой. 

Рассматривание фотографий орденов 

Героя России, Ордена мужества, 

медаль «За отвагу». 

Рассматривание и описание 

памятников героям мирного времени. 

Например, памятник пожарным и 

спасателям (Новосибирск); памятник 

героям, погибшим, спасая детей 

(Севастополь), памятник морякам- 

подводникам, погибшим в мирное 

время (Курск), памятник пожарным и 

спасателям МЧС (Тверь) – на выбор. 

Воображаемая ситуация: представим, 

что мы находимся около памятника 

героям мирного времени. Какие цветы 

мы возложим к памятнику, что 

напишем на ленточке? 

16 Новый 

год - 

традиции 

разных 

народов 

России 

1 18.12 Новый год – 

любимый семейный 

праздник. История 

возникновения 

новогоднего 

праздника в России. 

Участие детей в 

подготовке и встрече 

Нового года. Подарки 

и пожелания на 

Новый год. История 

создания 

новогодних игрушек. 

Традиции 

Новогоднего праздник

а разных народов 

России: якутов 

(праздник «Ысыах»); 

бурятов День Белого 

Месяца); осетинский 

Новый Год 

Ногбон; татар 

(«Навруз») – 

по выбору. 

Просмотр и обсуждение видео: 

«Москва Новогодняя!». Беседа: как 

украшен к Новому году наш город (пос

елок, село). Как украшен ваш дом к 

встрече Нового года. 

Рассказы детей: «Моя любимая нового

дняя игрушка». 

Виртуальная экскурсия в музей 

«фабрика елочных игрушек» (Москва) 

Интерактивное задание: составление к

оллективного рассказа «История 

Новогоднего праздника в России» (на о

снове иллюстративного материала) 

Чтение детьми (или рассказывание) 

коротких историй о традиции встречи 

Нового года народов России 

17 От А 

до Я. 450 

1 25.12 Иван Федоров - 

выдающийся 

Рассматривание страниц «Азбуки» И. 

Федорова. 



 

 

лет «Азбу

ке» Иван

а Фѐдоро

ва 

первопечатник в 

России, не только 

составитель и 

издатель первых книг, 

но и педагог, 

создатель методики 

обучения грамоте.    О

собенности построени

я «Азбуки» 

Сравнение иллюстраций, букв с соврем

енным «Букварем». Беседа: «Как вы 

думаете, был ли интересен детям того 

времени такой учебник? Мог ли 

создать такую книгу человек, который 

не понимал детей, не знал, как их 

учить грамоте? 

Воображаемая ситуация: представим, 

что мы находимся в Москве, у 

памятника И. Федорову. Захотелось ли 

вам положить к памятнику 

цветы? Какие? 

18 Налогова

я грамотн

ость 

1 15.01 Налог –

 денежные отношения 

между организацией и 

любым работающим 

человеком, необходим

ая обязательная плата 

государству с любых 

доходов. 

Для чего взимаются 

налоги? Откуда 

государство берет 

деньги для 

содержания 

учреждений, армии, 

объектов культуры, 

строительства жилья, 

детских садов и школ

, больниц, стадионов 

и др.? 

Работа с          иллюстрациями,       кото

рые демонстрируют 

примеры использования налогов. 

Беседа: «На какие деньги строятся б

ольницы, детские сады, школы; 

благоустраиваются города, 

ремонтируются дороги?» 

Дискуссия: «Может ли человек отказ

аться платить налоги? Почему говоря

т, что уплата налогов - обязанность 

гражданина?» 

19 Непокоре

нные 

(блокада 

Ленингра

да) 

  

1 22.01 Что такое блокада? 

900 дней жизни под 

обстрелом, 

без продовольствия и э

лектричества. Как жил

и и о чѐм мечтали дети 

блокадного города: 

ленинградский 

ломтик хлеба; печь 

буржуйка; блокадная 

школа, как 

праздновали Новый 

год... 

Дорога жизни. 

Посильная помощь 

детей взрослым: уход 

за ранеными, 

дежурство на крыше. 

Просмотр видеофильма «Салют в 

Ленинграде в честь прорыва блокады». 

Беседа: почему ленинградцы плачут во 

время салюта? 

Послушаем звук метронома. О чем он 

подавал сигналы? 

Интерактивное задание: 

рассматривание фото рисунков детей 

блокадного Ленинграда на тему 

«Ладога – дорога жизни». Беседа: о 

чем рассказывают рисунки детей? 

Можно ли сказать, что авторы 

рисунков вспоминают историю своей 

жизни? 

Работа с фотографиями: особенности 

учебного класса, чем он отличается от 

класса мирного времени? 

Воображаемая ситуация: представим, 

что мы подошли к памятнику, 

посвященному детям блокадного 

Ленинграда. Постоим около него тихо, 

поклонимся героям города, не 

сдавшихся врагу, положим цветы 



 

 

20 Союзник

и России 

1 29.01 Кого называют 

союзником? Договор 

о коллективной 

безопасности – 

объединение 

государств, которые 

совместно борются с 

терроризмом. 

Экономическое 

сотрудничество 

государств с Россией: 

Китай, Белоруссия. 

Культурное 

сотрудничество 

государств с 

Россией: спортивные 

соревнования, художе

ственные выставки, ф

естивали и конкурсы, 

выступления театров 

Интерактивное задание: «Сравним две 

фотографии (на одной люди со 

сложенными на груди руками, на друго

й – пожимающие друг другу руки)». 

Какую из них можно назвать 

«союзники»? 

Рассказ учителя: страны, которые 

объединились (стали союзниками) в 

борьбе с международным 

терроризмом. 

Интерактивное задание: на основе 

иллюстраций описать товары, которые 

получает Россия из стран (Китай, 

Белоруссия, Турция, Сирия) 

Просмотр и оценка видео: выступлени

я Большого театра за рубежом 

21 190 лет с

о дня рож

дения Д. 

Менделе

ева. 

День рос

сийской 

науки 

1 5.02 Наука и ученые: 

научные открытия 

позволили изменить 

жизнь человека и 

развивать общество. 

Лаборатория ученого. 

Что в ней 

происходит? 

Д.И.    Менделеев     -

 выдающийся ученый-

химик и физик 

(изучал свойства 

веществ), 

создатель воздушного 

шара. 

Менделеев – 

педагог, профессор 

химии в университете, 

автор учебников по 

химии. Любимые 

занятия ученого 

в  свободное время: «

чемоданных дел 

мастер», шахматист. 

Просмотр видео: открытия человека, 

которые позволили развивать 

общество (паровоз, радио, 

электричество, космическая ракета) 

Интерактивное задание: Нам нужно 

сравнить свойства каких-то веществ, 

например, воды и молока, чая и сока. 

Что нам нужно сделать? Зачем ученый 

проводит опыты, эксперименты? 

Рассказ учителя: Д.И. Менделеев 

проводит опыты с различными 

веществами, изучая их свойства и 

выделяя похожие свойства веществ. 

Работа с иллюстрациями и текстом: 

Менделеев – полет на воздушном 

шаре. Интерактивное задание: выбрать 

ответ на вопрос: «С какой целью 

создал Менделеев воздушный шар? От

веты: он хотел показать своим детям 

Землю из космоса; ему нравилось 

летать; он хотел изучать атмосферу. 

Рассматривание фото любимых 

занятий ученого: создание чемоданов, 

шахматы, рисование. 

Дискуссия: Почему Менделеева 

называли «чемоданных дел мастер»? 

Разве он не мог купить себе чемодан 

в магазине? Можно ли по свободным 

занятиям ученого сказать, что он был р

азносторонним, творческим и очень 

интересным человеком? 

22 Первоотк

рыватели

: 

1 12.02 Первооткрыватели 

первыми 

открывает новые земл

Просмотр видео «Антарктида –

 шестой континент 

Рассказ учителя: «Восток» 



 

 

мореплав

атели и 

космонав

ты 

и, страны, изучают и 

описывает 

их особенности. 

Российские 

мореплаватели: 

открывшие 

Антарктиду (Ф. 

Беллинсгаузена и М. 

Лазарев). Первые 

открыватели космоса: 

Ю. Гагарин, В. 

Терешкова, А. Леонов. 

Проявление интереса 

и уважения  к личност

и первооткрывателя, 

его чертам характера: 

целеустремленности, 

смелости, упорству 

и «Мирный» история открытия Антарк

тиды. Рассматривание портретов Ф. 

Беллинсгаузена и М. Лазарева, а также 

парусных кораблей. 

Работа с иллюстрациями: 

рассматривание и описание станций, 

работающих в Антарктиде: «Мирный», 

«Лазаревская», «Прогресс». Беседа: С 

какой целью создаются станции в 

Антарктиде? 

Интерактивное задание: что ты знаешь 

о первых космонавтах. Рассказы детей 

на основе иллюстраций и картин о 

космосе А. Леонова. 

Интерактивное задание: сделаем 

первые странички нашей классной 

книги «Первопроходцы». 

23 День защ

итника О

течества 

1 19.02 Благодарность армии 

за мирную жизнь, за 

проявление 

патриотических 

чувств, защиту 

Родины, охрану ее 

рубежей. 

Преемственность 

поколений. 

Армия в годы войны и 

мирное время: всегда 

есть место подвигу. 

Памятник советскому 

воину в Берлине. 

Качество российского 

воина: смелость, 

героизм, самопожертв

ование 

Просмотр видео: парад Победы 194

5 г. Беседа: с кем сражалась советс

кая армия? Что принесла победа в ВОВ

 нашей стране и миру? Какие 

чувства испытывают люди разных поко

лений, освободившись от фашизма? 

Интерактивное задание: краткие суж

дения детей по иллюстрациям: 

«Вспомним героев Советского Союза». 

(Например, дважды Герои Советского 

Союза: летчики – В. Алексеенко, Н. 

Степанян, А. Ефимов; танкисты – С. 

Хохряков, В. Архипов, С. Шутов; 

моряки – В. Леонов (по выбору). 

Рассказ учителя об истории памятника 

советскому солдату в Берлине (о Н. 

Масалове). 

24 Как найт

и свое ме

сто в общ

естве. 

«Я- в 

семейном 

и детском 

коллекти

ве» 

1 26.02 Твое место в 

семейном 

коллективе. Твое 

равноправное участие 

в трудовой, досуговой 

жизни семьи. 

Проявление 

активности, 

инициативности в 

делах семейных. 

Классный коллектив – 

это твое детское 

общество. Твои 

интересы, обязанност

и, друзья в этом 

обществе. 

Просмотр видео: коллективный труд 

семьи. Беседа: нравится ли детям 

работать вместе с родителями? 

Дискуссия: обсудим, в каком случае 

Ира поступает как равноправный 

член семейного коллектива: а) Она всег

да откликается на просьбу бабушки 

помочь ей; б) Оля всегда предлагает 

бабушке свою помощь. 

Интерактивное задание: оцени ситуаци

и. Ответь на вопрос: «Кто из этих детей 

нашел свое место в коллективе». 

Петя хорошо рисует. Но на 

предложение оформить классную 

газету ответил: «Я не могу, некогда 

мне. Пусть Мила рисует». 

Первоклассники готовят концерт к 

Дню учителя. Для выступления 



 

 

нужны одинаковые платочки-

галстучки. Где их взять? Оля предлаг

ает: 

«Меня мама научила вязать. Я свяжу п

латочки-галстучки, будет красиво». 

Интерактивное задание: 

проанализируй пословицы и 

поговорки. Какие качества 

характеризуют коллектив: соотнеси 

слово-качество с соответствующей 

пословицей. «Берись дружно – не 

будет грузно» (согласованность); «В 

коллективе чужой работы не бывает» 

(взаимопомощь); «В согласном стаде 

волк не 

страшен» (согласие, единство); «Без к

омандира нет коллектива» (умение 

подчиняться) 

25 Всемирн

ый фести

валь мол

одежи 

1 4.03 Фестиваль молодежи 

и студентов проходит 

под лозунгом «За мир, 

дружбу, солидарность 

         и 

справедливость!». 

Фестиваль – это 

возможность молодых 

людей общаться: 

поделиться своими 

планами на будущее, 

рассказать о своей 

стране, о работе или 

учебе. На 

Фестивале проводятся 

различные 

мероприятия, 

собрания, диспуты, 

дружеские соревнован

ия, концерты. Россия 

принимает гостей со 

всего мира 

дружелюбно и 

гостеприимно 

Просмотр видео: открытие 

Международного фестиваля молодежи 

и студентов в 2017 г. Беседа: для чего 

проводятся Фестивали молодежи. 

Воображаемая ситуация: Представьте, 

что каждый из вас – участник 

Фестиваля. Вы изучили программу и 

хотите выбрать мероприятие, на 

которое вам хочется пойти. 

Поделитесь своими планами 

с одноклассниками. 

Программа Фестиваля: 

1) Образовательная программа – 

«Россия в советское время», «День 

Африки», «День Азии и Океании», 

«День 

Европы», «Неграмотность в мире и бор

ьба с ней». 

2) Культурная программа – «Джазовый 

фестиваль», «Музыка будущего», 

«Танцевальная академия» 

Виртуальная экскурсия в 

образовательный центр «Сириус» 

(работа с иллюстративным 

материалом): что увидят здесь гости 

Фестиваля 

26 «Первым 

делом са

молеты». 

О гражда

нской ави

ации 

1 11.03 Гражданской авиации 

России 100 лет. 

Значение авиации для 

жизни общества и 

каждого человека. 

Мечта человека 

летать 

воплотилась в сказках,

 легендах. Первый 

самолет гражданской 

Просмотр видео: взлет самолета. 

Беседа: какое чувство у вас возникает, 

когда вы смотрите, как в воздух 

поднимается самолет? летали ли вы на 

самолете? Ваши ощущения (страшно, 

удивительно, радостно, удивительно). 

Работа с иллюстрациями: на чем летаю

т герои русских сказок (народных и 

авторских). Например, ступа бабы-

Яги, ковер-самолет, Конек-Горбунок. 



 

 

авиации в России. 

Типы современных 

самолетов. 

Рассматривание картины А. Дейнеко 

«Никитка – первый русский летун». 

Чтение учителем отрывка из легенды: 

«Смерд Никитка, боярского сына 

Лупатова холоп», якобы смастерил 

себе из дерева и кожи крылья и даже с 

успехом летал на них». 

Интерактивное задание: сравните два 

числа. В начале XIX века дорога из 

Москвы в Санкт-Петербург на 

лошадях занимала 4-5 дней. Сегодня 

от Москвы до северной столицы – 1,5 

часа полета. 

Рассказ учителя: первый самолет гражд

анской авиации в России – АНТ- 9. 

Просмотр видео: новые самолеты сегод

ня. 

28 Крым – 

дорога до

мой 

1 18.03 Вспомним, что такое 

Крым? Уникальные 

природные места 

Крыма. Города 

Крыма, его столица. 

Как живет сегодня Кр

ым. 

Видео: «Путешествие по Крыму». Рабо

та с иллюстрациями: уникальные места 

природы Крыма, столица – 

Симферополь. Детский парк. Парк 

Салгирка, танк-памятник 

освободителям города от фашистов, 

Крымский театр кукол. 

Воображаемая ситуация: Представьте, 

что вы – жители Крыма. Что бы вы 

посоветовали посмотреть в Крыму ее 

гостям? 

Работа с иллюстрациями: чем 

занимаются младшие школьники 

после 

уроков? Фотографии, отражающие, к 

примеру, игру в шашки и шахматы, 

танцы, занятие лепкой или рисованием

, театральной деятельностью. 

28 Россия -

 здоровая

 держава 

1 1.04 Человек должен быть 

здоров, 

жизнерадостен, 

закален. Это помогает 

ему многое успевать, 

успешно заниматься 

трудом, учебой, 

домашними делами. 

Здоровые люди 

активно участвуют в 

жизни общества. 

Что такое здоровый 

образ жизни, как 

человек должен 

его организовывать. 

Россия –

 спортивная страна 

Просмотр видео: гимн «Дети –

 в спорт». Беседа: «Как вы понимает

е слова гимна: «Дети – будущее 

страны!» 

Эвристическая          беседа? «Почему 

человек 

должен быть здоров, жизнерадостен и 

активен?» 

Интерактивное задание: сравните 

рисунки двух детей, оцените, как они 

одеты, чем они занимаются? Кто из 

них, по вашему мнению, чаще болеет? 

Работа с текстами стихотворений о 

здоровье и занятиями физкультурой. 

Например, «Зарядка» (А. Барто), «К

упить можно много» (А. Гришин), «

Солнце воздух и вода» (А. Усачев). 

Работа с иллюстрациями: назовем и 

запишем слова, которые расскажут 



 

 

нам, что человек должен делать, чтобы 

сохранить и укрепить здоровье. 

Интерактивное задание: рассмотреть ф

ото разных видов спорта, назвать кажд

ый вид. 

Рассказать, каким спортом ты заним

аешься или хочешь заниматься? 

29 Цирк! 

Цирк! 

Цирк! 

1 8.04 Почему и дети, и 

взрослые любят цирк? 

Цирковые      професс

ии. Вспомним 

великие семьи 

цирковых артистов: 

семья Запашных; семь

я Кантемировых.    

Знаменитый «Уголок 

Дурова» и 

его основатель. 

Великий клоун Ю. 

Никулин. Первая 

женщина- 

укротительница 

тигров 

Ю. Бугримова 

Просмотр видео –

 цирковое представление и «Песенки о 

цирке». Беседа: «Любите ли вы цирк?» 

Интерактивное задание: Назови 

цирковую профессию (соедини фото с 

названием цирковых профессий). 

(Например, воздушный гимнаст, 

клоун, укротитель, наездник, жонглѐр, 

акробат) – по выбору. 

Работа с иллюстрациями: знакомство с

 великими цирковыми семьями и 

цирковыми артистами. Описание их 

цирковой деятельности. 

Создадим плакат-

аппликацию «Цирк! Цирк! Цирк!» 

30 «Вижу 

Землю» 

1 15.04 Книга Ю.А. Гагарина 

«Вижу Землю». 

Первые впечатления 

космонавта о 

наблюдениях голубой 

планеты «Земля». 

Страницы рассказа 

Ю.А. Гагарина «Вижу 

Землю»: детство, 

участие в семейном 

труде, тяготы войны, 

первая профессия, 

желание и стремление 

стать летчиком. 

Первый полет. 

Как современный 

школьник может 

изучать планету 

Земля? 

Видео: пуск корабля-спутника 

«Восток-1». Обсудим: какое слово, 

сказанное Юрием Алексеевичем во 

время взлета, сейчас знает весь мир? 

Читаем, рассматриваем фотографии, 

обсуждаем страницы книги Ю.А. 

Гагарина «Вижу Землю» (детство, 

первая профессия, желание стать 

летчиком). Оцениваем качества 

характера Юрия, которые помогли ему 

стать настоящим летчиком, а потом и 

космонавтом (ответственность, 

настойчивость, трудолюбие, 

мечтательность). 

Виртуальная экскурсия в планетарий 

31 215-

летие со 

дня 

рождени

я Н. В. Го

голя 

1 22.04 Н.В. Гоголь – великий 

русский писатель. 

Его произведения 

сатирически освещаю

т жизнь общества XIX 

века. Удивительные 

факты писателя: 

сочинение стихов в 5 

лет; загадочность 

поведения, 

стеснительность; 

Просмотр видео – памятники Н.В. 

Гоголю в Москве. Бесед: «Сравните 

изображение Гоголя на памятниках. По

чему один называют «грустным», а 

второй «веселым»? 

Интерактивное задание: работа с 

иллюстрациями и текстом повести 

Гоголя «Ночь перед Рождеством»: 

определите, к какому тексту 

относится иллюстрация. 

Рассматривание репродукции картины



 

 

суеверность. 

Увлечения Гоголя: 

любовь к рукоделию; 

умение и интерес к 

приготовлению 

украинских блюд. 

Знакомство и дружба 

Гоголя и Пушкина 

 М. Клодта «Пушкин у Гоголя». 

Беседа: «Чем занимаются герои картин

ы?» 

Работа с иллюстрациями: оцените сюж

еты иллюстраций, определите по ним 

увлечения писателя 

32 Экологич

ное 

потребле

ние 

1 29.04 Экологичное 

потребление – как 

использовать природу, 

чтобы приносить ей 

как можно меньше 

вреда. Что значит – 

жизнь без отходов: 

отказ от ненужного, 

продление 

жизни вещей, повторн

ое использование, 

экономия природного 

материала 

(воды, света) 

Просмотр и обсуждение видео (фото) -

 «Как мусор становится седьмым 

континентом Земли». Беседа: вредит 

ли природе «седьмой континент» 

(мусорное пятно в Тихом океане). 

Воображаемая ситуация. 

Представим,  что      мальчик          

порвал брюки. Предложите  способы в

озможного использования этой вещи. 

Бабушка наварила огромную кастрюлю

 каши. Никто уже не хочет ее есть. 

Предложите способы, чтобы кашу не 

выбрасывать. 

Работа с иллюстративным материалом:

 берегут ли природу жители этой кварт

иры? 

Обсудим: какие таблички-

напоминания можно сделать в доме, 

чтобы экономно относиться к воде и 

электричеству. 

33 Труд крут 1 6.05 Труд – основа жизни 

человека и развития 

общества. Любой 

труд имеет цель, 

результат. Качества 

труженика, которые    

      определяют успеш

ность его трудовой 

деятельности: 

наличие знаний-

 умений, терпение, 

старательность, ответс

твенность, аккуратнос

ть и др. 

Просмотр видео «Ежик –

 неумейка». Какое качество ежика помо

гло ему выбраться из кастрюли? 

Просмотр видео «Труд гончара». 

Беседа: «Легко ли сделать вазу?»: 

быстро ли лепится предмет из глины; 

почему гончар должен быть 

внимательным? Аккуратным? 

Получится ли красивый предмет, если 

спешить, не обращать внимание на 

неровности, нарушение пропорций? 

Дискуссия: Вспомним Незнайку –

 героя книги Н. Носова. Незнайка был 

таким любознательным! Он пытался 

играть на трубе, рисовать, писать 

стихи, даже управлять машиной. 

Почем же у него ничего не 

получалось? 

Интерактивное задание: соединим 

иллюстрацию трудового действия с 

важным условием его успешного 

выполнения. Например, приготовить 

пирог (знать рецепт его 

приготовления); убрать квартиру 

(уметь включать пылесос); помочь при 

порезе пальца (уметь обрабатывать 



 

 

рану) 

Обсудим вместе: определим значение

 пословиц и поговорок о труде: «Нуж

но наклониться, чтобы из ручья напить

ся»; «Была бы охота, заладится 

всякая работа», «Поспешишь – людей 

насмешишь». Обратим внимание на сл

ова, которые очень важны для работы (з

нания, умения, усердие, старание, терпе

ние, желание). 

34 Урок пам

яти 

1 13.05 Что такое память 

человека? Память 

начинается с семьи, 

детства, школы 

Что такое память поко

лений? Страницы 

прошлого, 

которые нельзя 

забывать. 

Преемственность в 

трудовой 

деятельности: 

декоративно- 

прикладное искусство 

народов России. 

Трудовые династии. 

Качества         россиян

ина, которые переходя

т из поколения в 

поколение. 

Встреча с выпускниками школы: что 

они помнят о своей школьной жизни? 

Эвристическая беседа: 

что может рассказать 

семейный альбом? 

Рассказы детей о своем семейном древ

е. 

Просмотр видео: вспомним 

героические страницы истории 

России. 

Назовем историческое событие и его вл

ияние на жизнь общества и каждого его 

члена 

Беседа: какое чувство объединяло граж

дан России, когда Родине грозила опасн

ость? 

Ролевая игра на основе воображаемой 

ситуации: «мастера игрушки» 

описывают игрушку: как называется, 

для чего предназначена, из чего 

сделана, где производится (например, 

Хохломская, Городецкая, Дымковская, 

Филимоновская, матрешка из Сергиева 

Посада – по выбору) 

Обсуждение значения поговорки: 

«Умелец да рукоделец себе и другим 

радость приносит» 

Работа с иллюстрациями Трудовые д

инастии необычных профессий. Напр

имер, Дуровы, Запашные. 

35 Будь гото

в! Ко дню

 детских 

обществе

нных 

организа

ций 

1 20.05 19 мая – День детских 

общественных органи

заций. Что такое 

общественная организ

ация? Чем 

занимаются 

общественная 

организация (обществ

енное движение) 

«Школа 

безопасности», «Зелен

ая планета»? 

Как мы видим наше уч

астие в 

Просмотр видео: 

поздравление всех школьников с Дн

ем детских общественных 

организаций. 

Работа с иллюстративным материалом: 

чем занимаются общественные 

организации «Школа безопасности», 

«Зеленая планета». 

Интерактивное задание на основе 

воображаемой ситуации: если бы мы 

были членом одной из этих организаци

й, чем мы мне хотелось заниматься? 

Коллективный диалог: составим позд

равление с Днем общественных орган



 

 

общественном движе

нии детей 

и молодежи? 

изаций 

36 Русский я

зык. Вели

кий и 

могучий. 

225 со дн

я рожден

ия А. С. 

Пушкина 

1 27.05 А.С. Пушкин – 

великий русский поэт. 

Детство Саши 

Пушкина – влияние 

бабушки и няни. 

Темы сказок поэта, 

схожие с народными 

сказками. 

Народность языка в 

поэзии А.С. Пушкина, 

использование 

разговорной речи 

Просмотр видео – А.С. Пушкин 

«Няне». Беседа: «Какие строки 

стихотворения говорят об отношении 

поэта к своей няне? 

Рассматривание репродукции картины 

А. Непомнящего «Детство Пушкина». 

Разыгрывание сценки: 

Саша: - Еще, нянюшка, еще! 

Няня: - Поздно, голубчик Александр 

Сергеевич, спать пора… Ну да ладно, 

слушай еще. У моря-лукоморья стоит 

дуб, а на том дубу золотые цепи… 

Интерактивное задание: соотнести илл

юстрацию к сказке А.С. Пушкина со 

строчками из текста сказки. 

Чтение по ролям отрывков из сказок А.

С. Пушкина: диалог в сказке 

  

 

Тематическое планирование 

3–4 классы (1 час в неделю) 

Т

е

м

а 

Основноесодержание Характеристикадеятельностиобучающихся 

1.Деньзнаний 

 Нашастранапредоставляетвозможность 

каждому получитьдостойное

 образование.Обязательное 

образование в РФ9лет. 

Каждыйдолженстремитьсякобогащениюирас

ширениюсвоихзнаний. 

Участиевбеседе:«Чтодает 

образованиечеловекуиобществу. 

РассматриваниерепродукциикартиныН.Богданов

а-Бельского«Удверей школы». Беседа по 

вопросам: «Что привело подростка к 

дверямшколы?Чтомешаетемуучится?Вселидетив

царскоевремябылиграмотными? 

Рассматриваниерепродукцийкартиношколепрошл

ыхвеков,сравнениес современной школой. 

Например: В. Маковский «В сельской школе»; 

Н.Богданов-

Бельский«Сельскаяшкола»,«Устныйсчет.Народна

яшкола»;Б.Кустодиев«Земскаяшкола»;А.Максим

ов«Книжноенаучение»;А.Морозов«Сельскаяшко

ла» (навыбор) 

Просмотр видеоматериалов о МГУ имени 

Ломоносова и о Смольноминституте. 

Участиеввикторине«Свояигра»:задайвопросодно

классникам 

2.Там,где Россия 

 Историческая память 

народаикаждогочеловека 

Героическое  прошлоеРоссии: 

преемственностьпоколений в проявлении 

любвик Родине, готовности 

Просмотр видео: памятник советскому солдату в 

Берлине. Обсуждение:почему был поставлен 

этот памятник? О чем думал Н. Масалов, 

спасаянемецкуюдевочку?Какоезначениедляжизн

инародовЕвропыимелапобедаСоветскогоСоюзан



 

 

защищатьроднуюземлю. адфашистскойГерманией? 

Дискуссия:СчегоначинаетсяпониманиеРодины,ка

кпроявляетсялюбовькРодине. 

Интерактивное задание: партизанское движение 

двух Отечественныхвойн:1812и1941-45гг.–

преемственностьпоколений.Организаторыпартиз

анскогодвиженияД.Давыдови.С.Ковпак,Д.Медве

дев,П. 

Вершигора(навыбор). 

3.100-летиесоднярожденияЗоиКосмодемьянской 

 Проявление чувства любви 

кРодинесоветскоймолодежью.Юныезащитни

кироднойстраны–героиСоветскогоСоюза. 

Зоя. Космодемьянская –перваяженщина–

геройСоветскогоСоюза.Качествагероини:сам

опожертвование,готовностьотдатьжизньзасво

бодуРодины 

Рассматривание и описание

 героини картины художника Дм. 

Мочальского «Портрет Зои». 

Воображаемаяситуация:кинотеатр«Колизей»,при

зывнойпункт,набора в диверсионную школу 

Обсуждение: зачем Зоя хотела поступить 

вдиверсионную школу? Какими качествами 

должны были обладать 

люди,работавшиевтылуврага? 

Видео-экскурсия «Подвиг Зои» по материалам 

музея в 

Петрищеве.Интерактивноезадание:СобытияВОВ

–юныезащитникиРодины– 

героиСоветскогоСоюза–последователиЗои 

4.ИзбирательнаясистемаРоссии(1час) 

 Чтотакоеизбирательнаясистема, какое 

значение имеютвыборы для жизни 

государства,общества и каждого его 

члена;правогражданинаизбиратьибытьизбра

нным 

Свободные 

выборыотражаютдемократизмисправедливос

тьроссийскогогосударства,обеспечиваютдост

ойное будущее общества икаждого егочлена. 

Принципыизбирательнойсистемывнашейстр

ане: 

демократизм,справедливость,всеобщность,л

ичноеучастие. 

Рассматриваниеиллюстративногоматериала.Диал

ог:«Очемрассказываютфотографии?Длячегосозд

аютсяизбирательныеучастки?». 

Работасиллюстративнымматериалом(детскиерис

ункиовыборах): 

«Какмыпонимаемсуждение:«Голосуйзасвоебуду

щее!». 

Диалог:«КогоизбираютдепутатомГосударственно

йдумы?ЗнаменитыедепутатыГосударственнойДу

мы(спортсмены,учителя,космонавты,актерыидр.)

».Рассказучителя одеятельностиДумы. 

Интерактивноезадание.Воображаемаяситуация:«

Еслибыябылдепутатом?Очембыязаботился?».Рас

сказы-суждения,предложенияучастниковзанятия. 

Интерактивноезадание3. 

Воображаемая ситуация: представим, что мы - 

члены 

избирательнойкомиссии.Какмыготовимизбирател

ьныйучастоккоднювыборов?(работасиллюстрати

внымматериаломивидео).Какмывстретимчеловек

а,который впервыепришелголосовать? 

5.Деньучителя (советникиповоспитанию) 

 Вразныеисторическиевремена труд 

учителяуважаем,социальнозначим,оказывает

влияние на развитие образованиячленов 

общества. 

Великие педагоги 

прошлого.ЯснополянскаяшколаЛ.Н.Толстого

.Почемувеликийписатель открыл для 

НародныешколывРоссии -

просмотриобсуждениевидеоматериалов. 

ВиртуальнаяэкскурсиявЯснуюПоляну:домЛ.Н.То

лстого,деревобедных,колокол. 

Интерактивноезадание:«КакТолстойпроводилсуч

еникамивремя,чемсними занимался? 

(рассматриваниефотоматериалов). 



 

 

крестьянскихдетейшколу.Особенности 

учения и 

общенияшкольниковсосвоимиучителямииме

ждусобой.Книги-

учебникидляобучениядетейчтению 

Выставкарисунков«Буквадляпервогопредложени

ясказкиЛ.Н.Толстого»(освоихрисунках 

рассказываютих авторы). 

6.Овзаимоотношенияхвколлективе 

 Школьныйкласс-

учебныйколлектив.Ответственностьзауспеш

ностькаждогоученика,помощь,поддержкаивз

аимовыручка–

качествачленовколлектива.Роливколлективе: 

умение 

руководитьиподчиняться.Воспитаниевсебеум

ениясдерживаться,справляться с обидами, 

сниматьконфликты.Детскийтелефондоверия 

Рассматриваниевыставкифотографийкласса«Мы

вместе:чтомыумеем?» 

Интерактивное задание: работа с пословицами о 

ценности 

коллектива:восстановлениепословицы,объяснени

еезначения.Например:«Вколлективе чужой 

работы не бывает», «Один и камень не поднимет, 

амиром–городпередвинут»;«Согласиеилад–

дляобщегодела–клад»,«Водиночкунеодолеешьи 

кочку». 

Дискуссия«Каксправитьсясобидой?» 

Ролеваяигра:«Выбираемкомандирадляпредстоящ

ейработы» 

7.Потусторону экрана 

 Российскомукинематографу 

– 115 лет. Рождение 

«Великогонемого»вРоссии.Чтотакоекиностуд

ия? Кто и как снимаеткинофильмы? 

Первыезвуковыефильмы,которыезнаютилюб

ятвсе: 

«Путевка в жизнь» (режиссер 

Н.Экк),«Чапаев»(режиссеры–

братьяВасильевы), 

Какиебываюткинофильмы:документальные, 

художественные.Любимыедетские 

кинофильмы. Музыка вкино 

Слушаниепесни«Веселыекачели»изкинофильма«

ПриключенияЭлектроника»(композиторЕ.Крыла

тов). 

Виртуальнаяэкскурсияпокиностудии«Союзмульт

фильм».Ролеваяигра: «Расскажи о себе. Чем ты 

занимаешься?» (ответы детей от первоголица на 

вопросы: «Чем занимается режиссер? А 

оператор? А костюмер? Азвукооператор?А 

композитор? 

Интерактивноезадание:просмотротрывковиздоку

ментальныхфильмов, определение их темы, 

объяснение назначение: почему 

фильмназываетсядокументальным?Чемонотлича

ется отхудожественного? 

Рассказыдетей:«Мойлюбимыйдетскийфильм» 

8.Деньспецназа 

 28октября–

Деньподразделенийспециальногоназначения.

Странагордитсяважнойработойбойцовспецна

за. Деятельность подразделений 

спецназа: 

поимкаособоопасныхпреступников,террорис

тов,освобождениезаложников,различные 

 поисково-спасательныеработы; 

Обеспечение международныхмероприятий 

(олимпиад, 

соревнований,встречруководителей 

Деятельностьизвестныхспецподразделений: 

«Альфа»,-

борьбастеррористами,освобождениезаложни

ков,поискособоопасныхпреступников 

«Дельфин»–спецотрядыморскойпехоты–

борьбасподводнымидиверсантами 

«Град»–

Видеоматериалы: будни подразделений 

спецназа». Беседа: «Важна 

лиработаспецназа?»,«Почемунужноборотьсястер

рористами,захватчикамизаложников,охранятьва

жныемероприятияилиобъекты? 

Интерактивноезадание:соединитьфизкультурное

упражненияснормой его выполнения при 

поступлении в спецназ. Например, бег на 3 км(10 

мин.30сек); подтягивание на перекладине (25 

раз); отжимание от пола(90раз). 

Ролеваяигра:роли–

боец«Альфы»,боец«Дельфина»,боец«Града». 

Оничитаютосвоейдеятельности,показываютиллю

страции. 

Интерактивноезадание:выберифотоирасскажи,вк

акомподразделениеспецназатыхотелбыслужить. 

Коллективноесозданиеплаката-

аппликации«Деньспецназа» 



 

 

борьбастеррористами,освобождениезаложни

ков 

Способностииособыекачества     бойцов     

спецназа: 

Физические (сила, ловкость, быстрота), 

волевые 

(выносливость,терпеливость,сдержанность, 

наблюдательность), умение 

пользоватьсяразнымивидамиоружия 

9.Деньнародногоединства 

 История рождения 

праздника.МининиПожарский 

–

герои,создавшиенародноеополчениедляборь

бысиноземнымизахватчиками.Преемственно

стьпоколений:народобъединяется,когдаРодин

егрозитопасность.Чувствогордостизаподвиги

гражданземлирусскойв1612годуив1941-

1945г. 

РассматриваниепамятникаМининуиПожарскому

наКраснойплощадив Москве. Оценка надписи на 

памятнике: «Гражданину Минину и 

князюПожарскому– благодарнаяРоссия». 

Диалог:вспомнимзначениеслова«ополчение».Сра

внимдвеиллюстрации:ополчение1612годамосков

скоеополчение1941года.Беседа:«Ктошел в 

ополчение?» 

Обсуждениезначенияпословицы:«Еслинародедин

,оннепобедим». 

Беседа:почемулюдиоткликнулисьнапризывМини

на? 

Рассматривание картины художника А. 

Кившенко «Воззвание КозьмыМининак 

нижегородцам». 

Интерактивноезадание:наосноверассматривания

иллюстрацийоподвигахА.Матросова(картинахуд

ожникаВ.Памфилова«ПодвигМатросова»),Н.Гаст

елло(картина 

художникаВ.Шестакова«ПодвигН.Гастелло)соста

витьпортретгероя. 

Творческоезадание:закончитеплакат-

аппликацию«Деньнародногоединства» 

10.Россия–взглядвбудущее 

 Цифроваяэкономика–этодеятельность, в 

основе 

которойлежитработасцифровымитехнология

ми (интернет- экономика, электронная 

экономика).Чтотакое«умныйгород»:«умноеос

вещение», 

«умный общественный 

транспорт»,противопожарныедатчики. Какое 

значение имеетиспользование цифровой 

экономики?   

 Механизмы 

цифровойэкономики:роботы(устройства, 

повторяющие действия человека по 

заданнойпрограмме);искусственныйинтеллек

т (способность компьютера учиться у 

человекавыполнять предложенные задания) 

Просмотриобсуждениевидео:«Компьютервнашей

жизни».Беседа: 

«Можно ли сегодня прожить 

безкомпьютера?Чтоумееткомпьютер?Какиепрофе

ссиизаменилсегоднякомпьютер? 

Интерактивное задание: сравнение фотографий с 

рисунками, которыйсделал искусственный 

интеллект. Обсуждение: чем похожи 

изображения,сделанныечеловекомикомпьютером

; вчемразницамеждуними. 

Воображаемаяситуация:путешествиепо«умномуг

ороду». 

Интерактивноезадание:разработатьзаданиядляро

бота,используяпредложенныерисунки 

11.Деньматери 

 Мать, мама – самый дорогойи близкий 

человек на свете. Сдавнихвременматьидитя–

олицетворение нежности, любви, 

Слушаниепесни«Омаме»изкинофильма«Мама»(

илидругойповыбору).Беседа:«Почемумамадляре

бенкасамыйблизкийчеловек?» 



 

 

привязанности.Мадонна 

–матьИисусаХриста–

воплощениелюбвиксвоемуребенку.Историяс

озданиякартины   Леонардо-да   Винчи 

«МадоннаЛитта». 

Нравственнаяистинаиценность:«Уматеричуж

ихдетейнебывает»:защита,помощь,внимание

состороныматерейдетямдругихматерей 

(примерыВОВ) 

Рассматривание репродукции картины Леонардо 

да Винчи» 

«МадоннаЛитта:«КакиечувстваиспытываетМадо

нна,глядянасвоегоСына?Какимисловами 

можноописатьвзглядМатеринаИисуса?» 

Дискуссия«Вернолисуждение«Уматеричужихдет

ейнебывает»? 

РассматриваниерепродукциихудожникаБ.Неменс

кого«Мать».Беседапо вопросам: «Что можно 

рассказать о женщине, которая охраняет 

сонсолдат, освобождавших ее село? Можно 

предположить, что она думает освоихдетях-

солдатах?» 

МногодетныесемьисприемнымидетьмивВОВ(на

пример,семьяДеревскихусыновила20детей,втомч

исле17изблокадногоЛенинграда). 

Нашавыставка:поздравительныеоткрыткииплака

ты«Коднюматери» 

12.ЧтотакоеРодина? 

 Родина–

этострана,государство,вкоторомживетчелове

к,гражданинэтогогосударства.Здесьпрошлоде

тство,юность,человеквступилвсамостоятельн

уютрудовуюжизнь.Чтозначит 

«любитьРодину,служитьРодине»? 

Рольнашейстранывсовременноммире. 

Значение

 российскойкультурыдлявсегомира.Ун

икальныеобъектыприродыи 

социума,вошедшиевсписокЮНЕСКО 

Слушание(исполнение)песни«СчегоначинаетсяР

одина?». 

Дискуссия:«ЧтояРодинойзову?»(оценкавысказыв

анийвеликихлюдейоРодинеисуждений детей). 

Интерактивное задание: «Узнай 

объект».Восприятие фото, 

узнавание,называние:Уникальныеобъектыприрод

ыРоссии,вошедшиевсписокЮНЕСКО.Уникальн

ые культурные объекты России, вошедшие в 

списокЮНЕСКО. 

Интерактивноезадание:переведемназваниякнигн

ашихвеликихпоэтовиписателей,напечатанныхза 

рубежом(Пушкина,Толстого,Чехова) 

Выставкарисунковдетей«НашаРодина,какяеевиж

у».Детирассказываютосвоих рисунках 

13.Мывместе. 

 Историческая  память 

проявляетсявтом,чтоновоепоколениелюдейст

ремитсявоспитатьвсебекачества,которые 

отражают нравственные ценности 

предыдущих поколений. 

Например,ценностидобра,заботы,ответствен

ностизажизнь, здоровье и 

благополучиеближних:«накормиголодного,на

пои жаждущего, одеть 

нагого,навеститьбольного–будьмилосерден». 

Благотворительныеорганизации в

 современной России («Например, 

«Подари жизнь») 

Эвристическаябеседа:«Чтотакоепреемственность

поколений?Чтопереходитизпоколениявпоколение

?Чтозначитвыражение«всеммиром»? 

Интерактивное задание: «Обсуждение ситуаций 

по сюжетам картин 

К.Юона«Постройкадома»,В.Бакшеева«Заобедом

»,А.Корин«Трапеза»: 

«Чтохотелихудожникирассказатьзрителямэтимис

южетами? 

Работасиллюстрациейивидеоматериалами:«Трад

ициитрудовоговоспитания детей у разных 

народов»: рассматривание и оценка 

сюжетовкартинА.Пластова«Жатва»,В.Маковског

о«Пастушки»,И.Прянишникова«Ребятишки-

рыбачки»,И.Шишкин«Косцы»,Н.Пиманенко«Веч

ереет»,А.Чикачев«Охотникинапривале»,«Рыбалк

а»(навыбор). 

Просмотриобсуждениевидеофильмаоблаготвори

тельномфонде 



 

 

«Подарижизнь».Беседа:«Какмыможемпомочьбол

ьнымдетям?» 

14.Главныйзаконстраны 

 Конституция–главныйзаконстраны. 

ПравагражданинаРФ: свобода 

вероисповедования,право на участие в 

управленииделамигосударства;право

 избирать и быть избранным; 

право на участие 

культурнойжизниобщества(доступк 

культурнымценностям) 

Обязанность гражданина 

РФкакустановленныезакономправила,которы

едолженвыполнятькаждый гражданин 

Обязанностишкольника. 

РассматриваниеобложкиистраницыКонституции

РФ.Беседа:«ПочемуКонституциюназываютглавн

ымзакономгосударства? 

Дискуссия:«Можетлиобществожитьбезправил,ко

торыеявляютсяправамии обязанностямикаждого 

человека? 

Эвристическаябеседа:вспомним,какиеправаграж

даниназаписанывглавномзаконеРФ? 

Работа с иллюстративным материалом: 

познакомимся с другими 

правамигражданинаРФ(в 

соответствииспрограммнымсодержанием) 

Эвристическаябеседа:Чтотакоеобязанность? 

«Когдавозниклиобязанностичленаобщества?».Ра

ссматриваниеиллюстрацийиобсуждениерассказа

учителя«Какбереглиогоньвпервобытномобществ

е?»:Почемунаказывалидежурного,еслионночьюу

костразасыпал? 

Интерактивное задание: выберем суждения, 

которые рассказывают 

обобязанностяхшкольника. 

15.Героинашеговремени 

 Качествагероя–человека, 

ценоюсобственнойжизнии 

здоровья,спасающегодругих:смелость,самоп

ожертвование,ответственностьзасудьбудруги

х,отсутствиечувствастраха. Герои военных 

времен.Героимирноговремени 

Проявлениеуваженияк героям, стремление 

воспитыватьусебяволевыекачества:смелость, 

решительность, стремлениеприйтинапомощь 

Рассматриваниепамятниковгерояммирноговреме

ни.Например,памятникпожарнымиспасателям(Н

овосибирск);памятникгероям,погибшим, спасая 

детей (Севастополь), памятник морякам-

подводникам,погибшимвмирноевремя(Курск),па

мятникпожарнымиспасателямМЧС(Тверь) – на 

выбор. Беседа: Почему героям принято ставить 

памятники? Очемони должнынапоминать? 

Составлениекласснойкнигипамяти:чтениедетьми

краткихрассказов-

напоминанийогерояхВеликойОтечественнойвойн

ы.Например,И.А.Покрышкин(триждыгеройСове

тскогоСоюза),И.Кожедуб (трижды герой 

Советского Союза; К. Евстигнеев (дважды 

геройСоветскогоСоюза),А.Матросов,Т.Фрунзе,В.

Гризодубова,В.Талалихин(навыбор). 

Интерактивноезадание:наосновевидеоматериало

всоставитьсписок героев, совершавших подвиги 

при исполнении служебного долга(например, С. 

Солнечников, Д. Маковкин, М. Малинников, Ю. 

АнуфриеваК. Парикожа А. Логвинов Д. 

Максудов – на выбор) и список героев –

простыхграждан,пришедшимнапомощь(наприме

р,В.Грушин,А.Продовиков,К.Щеголев,ИгорьНяч,

АртемПотехин). 

Воображаемаяситуация:представим,чтомынаход

имсяоколопамятникагерояммирноговремени.Как

иецветымывозложимк 

памятнику,чтонапишемналенточке? 



 

 

16.«Новыйгод–традициипраздникаразныхнародовРоссии» 

 История возникновения новогоднего 

праздника в России. Участие детей в 

подготовке и встрече Нового года. Традиции 

Новогоднего праздника в разных странах 

мира: Швеции, Франции, 

Испания, Китай, Япония – (по выбору) 

Эвристическая беседа: «Как мы украсим наш 

класс к Новому году? Что сделаем своими 

руками? Как поздравим детей детского сада 

(детского дома) с Новым годом? 

Виртуальная экскурсия в музей новогодней 

игрушки (г. Клин). 

Интерактивное задание: составление коротких 

историй о традиции встречи Нового года в 

странах мира 

17.От«А»до«Я».450лет«Азбуке»ИванаФедорова 

 Иван Федоров - выдающийсяпервопечатник 

России,создательпервогопечатногоучебникад

ляобучениядетейславянской письменности. 

Трудности,скоторымипришлось встретиться 

первопечатнику.Особенностипостроения 

«Азбуки», 

правила,которыеизучалидетив16веке 

ЧтениеиоценкасловФедорова,которымионпривет

ствуетученика: 

«…Если мои труды окажутся достойными вашей 

милости, примите их слюбовью. 

Аяготовтрудитьсяинаддругимиугоднымивамкниг

ами, 

Интерактивноезадание:используявысказыванияИ

.Федорова,составить портрет первопечатника: 

каким он был, к чему стремился, 

какиежеланиябылиунегоглавными.«Помощипрос

яипоклонытворя,кколенямприпадая и 

простираясь перед нимина земле; капающими 

изглубинысердцаслезамимоиминогиихяомывал»;

«скорбиибедыперенесу»,лишьбыпродолжатьнача

тоедело. 

Рассматриваниестраниц«Азбуки»,определениепр

авил,которыеизучали дети, чтобы овладеть 

грамотой. Беседа: «Можно ли назвать 

И.Федоровапедагогом?Зналлион,как 

нужноучитьдетей грамоте? 

Воображаемаяситуация:еслибывыжиливXVIвеке

ивстретилибыИ.Федорова,чтобы выемусказали? 

18.Налоговаяграмотность 

 Появление налогов связано 

свозникновениемгосударства:этобылисредст

вадлясодержанияоргановвласти,армии,чинов

ников.Ниодногосударство не может 

обойтисьбезналогов,это–

основабюджетастраны,основнойисточник 

дохода. 

Коллективныепотребностивгосударстве. 

Интерактивное задание: на основе анализа 

иллюстративного материаласформулировать 

ответ на вопрос «Что такое коллективные 

потребности вгосударстве?» 

Дискуссия:«Можетличеловекотказатьсяплатитьн

алоги?Почемуговорят,чтоуплатаналогов-

обязанностьгражданина?» 

Интерактивное задание: если человек получает 

зарплату 8 000 руб., 

аналогсоставляетвосьмуючасть,то 

сколькорублейбудетегоналог? 

Дискуссия:«Можетличеловекотказатьсяплатитьн

алоги?Почемуговорят,чтоуплатаналогов-

обязанностьгражданина?» 

19.Непокоренные(блокадаЛенинграда) 

 БлокадаЛенинграда:900страшныхдней:холод

,голод,отсутствие электричества, 

ежедневныеобстрелы. 

ЖизньвЛенинградепродолжалась: работал 

военныйзавод, убирали снег с улиц; 

Просмотрвидеофильма«СалютвЛенинградевчест

ьпрорываблокады».Беседа: 

почемуленинградцыплачутвовремясалюта? 

Работа с фотографиями: оценка эпизодов жизни 

в блокадном 



 

 

порадиошлипередачи«ГоворитЛенинград»; 

работали школы идетиучились. 

Дорогажизни,кабельжизни;эвакуация

 детей. 

 Посильнаяпомощьдетейвзрослым:ухо

дзаранеными, дежурство на крыше.Под 

грохот канонады продолжалась 

культурнаяжизньблокадного Ленинграда: 

работала филармония, 

блокадныйтеатр,вмузеяхпроводились 

экскурсии, 

печаталисьгазетыикниги,работаливыставкик

артинленинградскиххудожников. 

Январь1944г–снятиеблокады 

городе:дорогажизни,кабельжизни,наведениепоря

дканаулице. 

Рассматривание репродукции картины 

художника С. Боим «Ладога –дорога жизни». 

Беседа по вопросам: Кто сидит в грузовике? Куда 

везутдетей?Какаястоитпогода?Чемзанят 

солдатскраснымфлажком? 

Эвристическаябеседа:оценкаотрывковиздневник

амальчикаСаши(12лет), чтоработалповаренкомв 

заводскойстоловой. 

Рассказ учителя о радиопередаче «Говорит 

Ленинград», чтение стиховОльгиБерггольц. 

Рассматриваниефотографий:какучилисьдети,чем

примечателенучебный класс; помощь детей 

взрослым (работа в госпитале, дежурство 

накрышах). 

Интерактивноезадание:очеммогутрассказатьафи

ши?(описаниефактово культурнойжизни 

блокадного Ленинграда) 

Просмотрвидео(отрывка):операция«Искра».Прор

ывблокадыЛенинграда:какэтобыло? 

20.СоюзникиРоссии 

 Союзники современной 

России.Договороколлективнойбезопасности–

объединениегосударств,которыесовместнобо

рютсястерроризмом. 

НаучноесотрудничествоРоссии с 

Белоруссией, Китаем,Индией,Кубой. 

Экономическое 

сотрудничествогосударствсРоссией:Китай,Ту

рция,Белоруссия,Сирия. 

КультурноесотрудничествогосударствсРосси

ей:спортивные соревнования, 

художественныевыставки,фестивалииконкур

сы, выступлениятеатров 

Просмотр видео: подписание главами

 государств договора о 

сотрудничестве(В.В.ПутиниА.Г.Лукашенко) 

Интерактивноезадание:подберемантонимыисино

нимыксловусоюзник.Сформулируемсуждение:кт

отакойсоюзник. 

Рассказучителя:чтотакоенаучноесотрудничество? 

Интерактивное задание: на основе иллюстраций 

описать товары, 

которыеполучаетРоссияизстран(Китай,Белорусс

ия,Турция,Сирия) 

Просмотр и оценка видео: параолимпийские 

соревнования; 

художественныевыставки,выступленияБольшого

театразарубежом. 

Интерактивное задание: восстановим

 пословицу.  

Например, «В одиночку—слабы, вместе—

сильны». «Гдебольшинство, тамисила». 

21.Менделеев.190летсоднярождения 

 Рольнаучныхоткрытийвжизнииразвитииобще

стваичеловека.Д.И.Менделеев–

великийхимик,физик, метеоролог. 

 Исследование 

ученымсвойстввеществ,атмосферыЗемли,соз

даниебездымногопороха. 

«Хобби» Менделеева: 

«чемоданныхделмастер»,шахматист, 

художник (создательновыхкрасок) 

Интерактивное задание: «Нужно проверить, 

потонет ли в воде данныйпредмет?Счего 

нужноначать? 

Выберитеправильныйответ:спроситьувзрослых;в

ысказатьпредположение;посмотретьответвИнтер

нете. 

Дискуссия: объясним суждение, высказанное 

Менделеевым – «Знать –значитпредсказывать» 

Работасрепродукциямикартин:И.Репин«Д.И.Мен

делеев»;Н.Ярошенко«Д.И.Менделеев»,В.Петров-

Гринев«ПортретД.И.Менделеева(повыбору).Бесе

да:какимизображенДмитрийИванович?Какаяобс



 

 

тановкаегоокружает?Можнолипредставить,очемд

умаетученый? 

Работасиллюстрациямиитекстом.Тема:«Менделе

ев–полетнавоздушном шаре». Беседа: «С какой 

целью создал ученый воздушный 

шар(стратостат)? 

Рассматривание фото любимых занятий ученого: 

создание чемоданов,шахматы, рисование. 

Дискуссия: почему Менделеева называли 

«чемоданных дел мастер»?Разве он не мог 

купить себе чемодан в магазине? Можно ли по 

свободнымзанятиямученогосказать,чтоонбылраз

носторонним,творческимиочень 

интереснымчеловеком? 

22. Деньпервооткрывателя 

 Первопроходцаминазываютлюдей,которыеот

крывают,изучаютиописываютновыетерритор

ииЗемли,атакжекосмос;первымиделаютважн

ыенаучныеоткрытия.Это– мореплаватели, 

землепроходцы,первооткрывателикосмоса,из

обретатели,ученые-медики 

Проявлениеинтересаиуважения к

 личности 

первооткрывателя,егочертамхарактера: 

целеустремленности,смелости,упорству 

Воображаемаяситуация:ролеваяигра«Рассказыва

ютморякикораблей 

«Нева»и«Надежда»(детичитаютилирассказывают

оботдельныхсобытиях кругосветного 

путешествия Ю. Лисянского и И. 

Крузенштерна).Например, когда проходило 

путешествие, сколько оно длилось; в 

какихстранахпобывалиморяки;праздникНептуна;

встречасаборигенами. 

Интерактивноезадание:наосновеиллюстрацийите

кстакнимсоставитьрассказо путешествии 

Миклухо-Маклая. 

Викторина(наосновеиллюстраций):«Знаешьлиты

?»:Ктооткрылрадио?Ктопервымвышелвоткрытый

космос?КембылПирогов?КембылСклифосовский

? 

Рассматриваниеиописаниегероякартиныхудожни

каМ.Нестерова 

«Портрет хирурга С. Юдина». Вопросы для 

обсуждения: каким изображенхирург? Почему 

центром картины является рука врача? Какие 

качествагерояотразил художник? 

Заполнимтаблицу:какихмызнаемпервооткрывате

лей–

мореплавателей,землепроходцев,космонавтов, 

ученых 

23.ДеньзащитникаОтечества 

 Благодарностьармиизамирнуюжизнь,запрояв

лениепатриотических чувств, 

защитуРодины,охрануеерубежей.Преемствен

ностьпоколений. 

Страницы истории 

российскойармии.«Вжизнивсегдаестьместоп

одвигу».ГероиРоссиимирноговремени 

Слушаниепесниизкинофильма«Офицеры»ипрос

мотрсоответствующегоотрывкаизфильмаКоммен

тарийдетей:вызвалоливолнениеэтапесняиэтикин

окадры? 

Беседа:окакихкачествахсолдатиофицеровсоветск

ойармииговоритсявпесне? 

Просмотрвидео(фотографий):оборонаМосквы,Ст

алинградскаябитва,Курскоетанковоесражение,па

радПобедынаКраснойплощади(повыбору). 

Беседа:чтопринеслапобедавВОВнашейстранеим

иру?Какиечувстваиспытываютлюди 

разныхпоколений, освободившисьотфашизма? 



 

 

Интерактивноезадание:мини-

рассказыдетейнаосновеиллюстрацийнатему«Оге

роях мирного времени». Например:О. Федора, С. 

Бурнаев,А.Логвинов,С.Солнечников(повыбору).

Дискуссия:«Думалилигерои, совершая подвиги, 

о каких-то 

наградахдлясебя?Назовемкачествагероев». 

Создадим плакат к Дню защитника Отечества. 

Какиеслованапишем,какблагодарностьнашейарм

иизаих службу? 

24.Какнайтисвоеместовобществе? 

 Школьнаяжизнь–подготовка к взрослой 

жизни вобществе. 

Качествачленадетскогообщества,которыепом

огаютнайтисвоеместо вжизни. 

Знаешьлитысебя:чтотыхочешь, о чем 

мечтаешь, к 

чемустремишься,чтодляэтогоделаешь 

Просмотрвидео:спортивныевыступлениядетей(ху

дожественнаягимнастика,спортивныетанцы,синх

ронноеплавание–по выбору) 

Беседа: какие качества членов спортивного 

коллектива помогают 

имдостичьслаженностиикрасотыдвижений? 

Интерактивноезадание:нужнонаписатьналисточк

есвоежелание,листочекнеподписывать.Сложимж

еланиявчудесныймешочек,всеперемешаем, а 

теперь оценим, какие из желаний относятся 

наши ученикитолько к себе, а какие – ко всему 

классу. Много ли в нашем 

обществеэгоистовилибольшинствоимеетжелания

,касающиесяблагополучиядругих 

Работасиллюстративнымматериалом:чтоглавноев

жизниэтихдетей 

–«яхочу,это-мне»или«ямогуидолжен,это–

длявсех»?Ктоизэтихдетейпроявляетэгоизм?Кто –

равноправныйчленсемейногоколлектива? 

Интерактивное задание: проанализируй 

пословицы и поговорки. 

Какиекачествахарактеризуютколлектив:соотнеси

слово-качествоссоответствующейпословицей. 

«С ремеслом спеши дружить — в коллективе 

легче жить» (трудовыеумения); «Веника не 

переломишь, а по пруту весь веник 

переломаешь»(согласованность,дружба);«Чтоодн

омутрудно,тосообщалегко»(взаимопомощь).«Без

активанетколлектива»(умениеподчиняться). 

Сделаем памятку: какие качества нужно 

воспитывать в себе, чтобы вобществе житьв 

миреисогласии? 

25.Всемирныйфестивальмолодежи 

 Фестивальмолодежиистудентовпроходитподл

озунгом«Замир,дружбу,солидарность и 

справедливость!».ИсториярожденияФестива

лей. 

Фестиваль – это 

возможностьмолодыхлюдейобщаться:подели

ться своими планами 

набудущее,рассказатьосвоейстране, о работе 

или учебе. НаФестивале проводятся 

различные мероприятия, 

Слушание гимна фестиваля молодежи и 

студентов 2017 года. Беседа: 

ОкакихидеяхФестиваляговоритсявегогимне?(Мы

открытывсему.Дружба,мир,солидарность.Молоде

жь–создателиновойистории). 

Рассказ учителя: история рождения Фестивалей: 

первый (1947, 

Прага),второй(1957,Москва,последний 

(2017,Сочи). 

ПрограммаФестиваля:1)Образовательнаяпрограм



 

 

собрания,диспуты,дружескиесоревнования, 

концерты. Россияпринимает гостей со всего 

мирадружелюбноигостеприимно 

ма–

«Россиявсоветскоевремя»,«ДеньАфрики»,«День

АзиииОкеании»,«День Европы», 

«Неграмотность 

вмиреиборьбасней».2)Культурнаяпрограмма –

«Джазовыйфестиваль»,«Музыкабудущего»,«Тан

цевальнаяакадемия»; 3)Спортивнаяпрограмма–

футбол,теннис,фигурноекатание,шахматы. 

Виртуальная экскурсия в образовательный центр 

«Сириус» (работа силлюстративным 

материалом): что увидят здесь гости Фестиваля. 

Беседа: Для каких 

ребятсозданашкола«Сириус»?Чемучатсядети.Есл

ибытыбылучеником этой школы, какое бы 

выбрал направление образования: 

Спорт?Науку?Искусство? 

Просмотриоценкавидео:чтоговорятоРоссиииросс

иянахзарубежныегостиФестиваля(2017 

г)?Изменилосьлиотношениемолодыхлюдей 

разныхстраноРоссии? 

26.Первымделомсамолеты….Огражданскойавиации 

 Гражданской авиации России100 лет. 

Значение авиации 

дляжизниобществаикаждогочеловека. 

Мечтачеловекалетатьвоплотиласьвсказках,ле

гендах,летописях.Мечтастатьлетчиком,покор

итьвоздушноепространствосвойственнокакм

ужчинам,такиженщинамразноговозраста. 

ПервыйсамолетгражданскойавиациивРоссии.

Типысовременныхсамолетов 

Просмотрвидео:взлетсамолета. 

Беседа: какое чувство у вас возникает, когда вы 

смотрите, как в 

воздухподнимаетсясамолет?леталиливынасамоле

те?Вашиощущения(страшно, 

удивительно,радостно,удивительно). 

РассматриваниерепродукциикартиныА.Дейнеко«

Полетсквозьвремя».Беседа:«Можнопредположит

ь,чтонакартинеизображенасемья–летчик и два 

его сына? Кем хотят стать мальчишки? Кто их 

«заразил»интересомкнебу иполетам? 

Будутлимальчишкилетчиками? 

РассматриваниекартиныА.Дейнеко«Никитка–

первыйрусскийлетун». Чтение учителем отрывка 

из легенды: «Смерд Никитка, боярскогосына 

Лупатова холоп», якобы смастерил себе из дерева 

и кожи крылья идажесуспехомлеталнаних». 

Рассказ учителя: «Первый гражданский самолет 

АНТ-9 (руководительА.Туполев). 

Просмотр видео: «Авиация XXI века» России»: 

знакомимся с 

новымитипамироссийскихсамолетовгражданско

йавиации.Задание:сравнитесовременныесамолет

ы спервым гражданским самолетом АНТ-9 

27.Крым –дорогадомой 

 Крым на карте 

России.Историяприсоединения 

КрымакРоссии.Крым–

губернияРоссиис1783года,когда у Белой 

скалы 

крымчанепринеслиприсягунаверностьРоссии

иееимператрицеЕкатеринеВеликой.Крымвсег

даоставалсясвободнойчастью России: было 

Просмотр видео: Крым на карте России. Вид 

Крыма с высоты 

птичьегополета.Беседа:Опишите,каквыглядитпол

уостровКрымсвысотыптичьего полета. 

Рассматривание  иллюстраций   и   обсуждение   

рассказа   учителя: 

«ПрисоединениеКрымакРоссиив1783году. 

Просмотрвидео:Севастополь–



 

 

сохраненодругоевероисповедание,знатиприс

ваивался титул 

дворянскийтитул.РоссияпостроилаСевастопо

ль - крупнейший портКрыма. 

КакживетсегодняКрым:Крымскиймост,трасс

аТаврида,благоустройство городов, 

восстановление сельского 

хозяйства,народнойкультуры 

крупнейшийгородКрыма,построенныйприЕкатер

инеВеликой. 

Работа с иллюстрациями: 

достопримечательности 

Севастополя.Виртуальнаяэкскурсия:проедемпоК

рымскому мосту. 

Воображаемаяситуация:мынаурокевначальнойшк

оле–

Урокбезопасности.Беседа:чемуучатсядетинаурок

ебезопасности? 

Просмотр видео: музыка и танцы крымских 

татар. Беседа: подберемслова 

дляоценкиискусствататарского народа 

28.Россия–здороваядержава 

 Человек должен быть здоров, 

жизнерадостен, закален. 

Правилаздоровогообразажизни. 

Российское государство 

заботитсяотом,чтобывсегражданебылиздоров

ы,аРоссиявсегданазывализдоровойдержавой.

ВРоссиистроятсястадионы,детскиеспортивн

ыешколыицентры,бассейны.Россия–

мироваяспортивнаядержава 

Интерактивноезадание:оценимпословицыипогов

орки,сформулируемправилаздоровогообразажизн

и.Например,пословицыипоговорки: 

«Двигайсябольше—

проживешьдольше»;«Лучшелекарстваотхворинет

,делайзарядкудостаростилет»;«Ктокуриттабак,то

тсамсебевраг»;«Чтоббольным не лежать, нужно 

спорт уважать», «Кто излишне полнеет, 

тотстареет»,«Тот,ктозакаляется,здоровьемнаполн

яется»(навыбор) 

Интерактивноезадание:нужноразложитьиллюстр

ациинадвегруппы: 

1)Полезнодляздоровья;2)Вреднодляздоровья. 

Интерактивноезадание:натему«Физкультуразимо

йилетом»предложитепереченьподвижныхигр,физ

ическихупражненийдляпроведенияинтересных,в

еселых и полезныхпрогулок» 

Игра-

соревнование:ктобыстреевсехнайдетошибкивмен

ютретьеклассника Пети (меню дано с 

нарушением баланса белков-жиров-углеводов) 

Виртуальнаяэкскурсиявспортивнуюшколу(наста

дион).Рассказыдетей,какуюспортивнуюсекциюо

ни посещают. 

Беседа:чтобыукрепитьсвоездоровье,чембывыхот

елизаниматься? 

29.Цирк!Цирк!Цирк! 

 СтраницыисториициркавРоссии. Цирковые 

профессии 

иихзнаменитыепредставители.Великийклоун

Ю. Никулин.Первая женщина-

укротительницатигровИ.Бугримова. 

Простолистатьцирковымартистом? 

Рассматриваниефотозрителейвовремяспектакля.

Беседа:очемрассказываетмимика,выражениелица

зрителей?Можнолипофотографиямответитьнаво

прос:«Почемувсе любятцирк?». 

Рассказучителясиспользованиемиллюстраций:ст

раницыисториицирка в России: XVIII век – 

появление русских бродячих артистов; 

первыестационарные цирки братьев Никитиных; 

самый старый цирк в Москве наЦветном 

бульваре. 

Беседа:вкакихгородахнашегокраяестьцирк? 

Интерактивноезадание:соединифотосназваниемп

рофессии.(Например,воздушныйгимнаст,клоун,э



 

 

квилибрист,укротитель,иллюзионист,наездник,ж

онглѐр,акробат)–повыбору. 

Прослушивание песни Ю. Никулина «День 

рождения. Старый 

цирк».Беседа:«Каквыпонимаетесловавпесне:«Го

лосциркабудтоголосчуда, 

чудонестареетникогда!» 

30.«ВижуЗемлю» 

 Первый космонавт России имира: личность 

Ю.А. Гагарина.Причина, по которой 

космонавтрешилнаписатькнигу«ВижуЗемлю

».РассказЮрияАлексеевичаосвоемдетстве,вз

рослениииподготовкакполету. 

Каксовременныйшкольникможетизучатьплан

етуЗемля? 

Видео:пусккорабля-спутника«Восток-

1».Обсудим:Какоеслово,сказанноеЮриемАлексе

евичемвовремявзлета,сейчасзнаетвесьмир? 

Интерактивное задание: на основе иллюстраций 

и отрывков из книгиЮ.А. Гагарина «Вижу 

Землю» составить рассказ на тему «Простым 

онпарнембыл». 

Дискуссия: о каких качествах Юрия-подростка 

говорят его слова: «Мыгордились, когда впервые 

что-нибудь получалось самостоятельно: 

удалосьлизапрячьлошадь,насадить 

топорнатопорище,поправитьзабор…» 

Виртуальнаяэкскурсиявпланетарий,вмузейКосмо

навтики;восприятиерепродукцийкартинА.Леонов

аокосмосе– повыбору. 

Беседа: оценим наказ, который оставил людям 

Ю.А. Гагарин: 

Люди,будемхранитьиприумножатьэтукрасоту,ане

разрушатьее! 

31.215летсоднярожденияГоголя 

 Н.В.Гоголь–

великийрусскийписатель.Егопроизведения

  сатирически освещают жизнь 

общества XIXвека.Особенностихарактера 

писателя: застенчивость, 

склонностькмистике,стремлениекуединению

.Влияние склонности писателя кмистике, 

фантастике на сюжетыегопроизведений 

ЗнакомствоидружбасПушкиным. 

Интерес детей  к 

фантастическим(сказочным)произведениям.

Особыйстильпроизведений  Гоголя: 

обращениекчитателю;диалоги,народностьяз

ыка 

Просмотр видео – памятники Н.В. Гоголю в 

Москве.Бесед: «Сравнитеизображение Гоголя на 

памятниках. Почему один называют «грустным», 

авторой«веселым»? 

Работа с иллюстрациями (видео) к сказке «Ночь 

перед Рождеством». Беседа: есть ли среди героев 

сказочные? Что происходит с героями этой 

рождественской сказки? Напоминают ли эти 

события – народные волшебные сказки? 

Интерактивное задание. «Волшебная сила языка 

Гоголя»: сравните 

дваразныхначаларассказагероя.Определите,какое

началоболеезанимательноеипривлекательноедля

читателя. 

а)РасскажувамосмешливомдедеМаксиме,которы

йнашелзаколдованноеместо.Вотчто 

снимпроизошло. Слушайте. 

б) Ей-богу, уже надоело рассказывать! Право, 

скучно: рассказывай да и рассказывай, и 

отвязаться нельзя! Ну, извольте, я расскажу, 

только, ей-ей, в последний раз… 

 Вот если захочет обморочить дьявольская 

сила, то обморочит; ей- богу, обморочит!  

Рассматривание репродукции картины П. Геллер. 

«Гоголь и 

ЖуковскийуПушкинавЦарскомселе».Беседа:«Че



 

 

мзанимаютсягероикартины?», 

«ПочемупервымслушателемсвоихпроизведенийГ

огольпросилбытьПушкина?» 

Работа с иллюстрациями: оцените сюжеты 

иллюстраций, определите 

понимувлеченияписателя 

32. Экологичноепотребление 

 Экологичноепотребление–

какиспользоватьприроду,чтобы приносить ей 

как можноменьшевреда.Чтозначит–

жизньбезотходов:отказотненужного,продлен

иежизнивещей, сокращение потребления, 

повторное 

использование,переработкаотходов,экономия

природногоматериала (воды,света) 

Просмотр и обсуждение видео (фото) - «Как 

мусор становится 

седьмымконтинентомЗемли».Беседа:вредитлипр

ироде«седьмойконтинент»(мусорноепятно 

вТихомокеане). 

Интерактивноезадание:чтоозначаетсуждение:«от

носитеськпокупкамвдумчиво».Обсудимответы:ка

киеизнихпродуманные? 

Например:есливещьнравится,еенужнокупить;ну

жноуметьотказываться от ненужного, но 

модного; подумать: можно ли мои старыевещи 

переделать; нужно, чтобы в доме было много 

разных продуктов;нужнопокупатьсумом, 

этосохраняетденьги. 

Проведеммини-

исследование:проанализируем«рождение»ижизн

ькакой-

нибудьодежды(например,свитера,брюк):покупка

шерсти(материала); создание выкройки; пошив, 

покупка пуговиц, молнии; 

сдачавещинапродажу;перевозкавещивмагазин;по

купка;черезмесяцношенияобливаютжирнымбор

щом;пятнонеотстирывается;вещьвыбрасывается

… 

Вопросдляобсуждения:можнолисчитатьэтоэколо

гичнымпотреблением? 

Задание:заполнимпамятку«Экологичноепотребле

ние–это…» 

33.Трудкрут! 

 Страницы  прошлого: трудились

 ли  люди первобытного 

общества? Труд –

основажизничеловекаиразвитияобщества. 

Не только талант определяетуспешность

 трудовой 

деятельности.Человекдолжениметьзнанияиу

мения,бытьтерпеливым и настойчивым, 

небоятьсятрудностей(трудитрудно – 

однокоренные слова),находить пути их 

преодоления.Человекдолженлюбитьсвоюраб

отуилюбуювыполнятьстарательноиответстве

нно.Всовременных условиях 

значительнаячастьтруда–работаколлективная 

Просмотр отрывка из мультфильма «Нехочуха». 

Дискуссия: «Можетбыть прав мальчик – герой 

мультфильма, что легко и хорошо жить, 

еслитебяобслуживаютроботы?» 

Виртуальное путешествие в прошлое. 

Рассматривание иллюстраций натему «Жизнь 

первобытного общества». Беседа: каким трудом 

занималисьпервобытныелюди?Какиецелитрудад

остигались? 

Дискуссия на основе рассматривания пейзажа И. 

Левитана. Вопрос 

дляобсуждения:«Тольколиталантхудожникаопред

еляетценностьегоживописи?» (умение 

наблюдать, чувствовать цвет, форму, 

пространство,владетькистьюи красками). 

Интерактивноезадание:«Какхлебнастолпришел?»

Наосновеиллюстративногоматериалаответитьнав

опросы:«Какдоказать,чтодеятельностьхлебороба



 

 

носитколлективныйхарактер?»,«Прикакомуслови

идеятельностьхлеборобовбудетуспешной? 

Работавгруппах:определитезначениепословицип

оговорокотруде. 

«Яблоню ценят по плодам, а человека – по 

делам», «Не лежи на 

печи,будешьестькалачи»,«Неделайнаспех,сделае

шькурамнасмех» 

34.Урокпамяти 

 Зачем человеку 

историческаяпамять?Можетлиобществосуще

ствовать без исторической памяти? 

Страницыгероическогопрошлого,которыенел

ьзязабывать.Преемственностьпоколенийвобл

аститрудовойдеятельности,образования,наук

и.Качествароссиянина,которыепереходятизп

околениявпоколение. 

Музеи,книги,произведенияживописикакхран

ителиисторическойпамяти. 

Памятьипрофессиячеловека: знаменитые 

профессиональныединастииРоссии 

Встреча с выпускниками школы: что они помнят 

о своей школьнойжизни? 

Просмотрвидео:чтотакоеисторическаяпамять?Бе

седа:можетличеловекиобществожитьбезпамятио

прошлом?Чтокаждыйизваспомнитосвоемдетстве

?Этивоспоминанияприятны,нужнывам? 

Интерактивноезадание:соотнеситеиллюстрацию

огероическомпрошлом России с названием 

события. Какое чувство объединяло 

гражданРоссии, когда Родине грозила опасность? 

Какие качества проявляли героиэтихсобытий? 

Работасиллюстративнымматериалом:сравнениеш

колыДревнейРусиссовременнойшколой;числофа

культетоввМГУимениЛомоносовавгодегооткрыт

ияисегодня.Формулированиесуждений:вкладвраз

витиеобщества научных открытий (например, 

радио, телевидения, 

компьютера).Дискуссия:можетлисовременноеоб

ществоотказатьсяотмузеев, 

книг,произведенийживописи? 

Рассказучителя:профессиональныединастииРосс

ии(ученых,врачей,музыкантовидр.).Вопросдляоб

суждения:«Почемудетивыбираютпрофессиисвои

х родителей? 

35.Будьготов!Коднюобщественныхорганизаций 

 История рождения 

советскихобщественныхорганизаций: 

«Звездочка», пионерская 

организацияимениЛенина,комсомол. 

  Участие 

общественныхорганизаций(общественныхдв

ижений)вжизниобщества.Чемзанимаются 

общественнаяорганизация(общественноедви

жение)«Зеленаяпланета», «Детский

 орден милосердия», «Интеллект 

будущего».Нашеучастиевобщественномдвиж

ениидетей имолодежи 

Просмотр видео: детские общественные 

организацииСоветскогоСоюза:какони 

возниклиичемзанимались. 

Интерактивное задание. Послушаем 

представителей разных 

движений.Проанализируемихдевизы.Сделаемвы

вод:какойдеятельностьюзанимаютсяихчлены.Пре

дложиморганизациямдополнитьихпланмероприя

тиями. 

«Движениепервых»:взаимопомощь,историческая

память,культуранародовРоссии. 

«Интеллектбудущего»:конкурсыисоревнования. 

«Детскийорденмилосердия»:помощьдетям,испыт

ывающимтрудностивучении. 

Дискуссия:еслибымысоздавалиобщественнуюор

ганизациюилиобщественноедвижение,какой 

бывыбралидевиз? 

36.Русскийязыквеликийимогучий.К225-летиюсоднярожденияА.С.Пушкина 

 А.С.Пушкин–великийрусский поэт. Поэзия 

Пушкина известна и любима 

РассматриваниефотокнигстиховА.С.Пушкина,пе

реведенныхнаиностранные языки. 



 

 

вовсеммире.Условияжизни,которыеповлияли

настановлениеталанта поэта: влияние 

бабушкии няни; учеба в 

Царскосельскомлицее. 

А.С. Пушкин - 

преобразовательлитературногорусскогоязыка

.Онприблизилего к народному языку, 

отошелотвысокопарногостиля,ввелживуюраз

говорнуюречь 

Индивидуальное задание детям – перевод 

названий 

санглийского(французского,немецкого)языка. 

Работа с иллюстративным материалом: описание 

портретов бабушки 

иняниАлександраСергеевича. 

Воображаемая ситуация. Представим, что мы 

можем наблюдать, какПушкин читает стихи 

няне. Рассмотрим рисунок Н. Ильина: «Пушкин 

иняня.Зимнийвечер»,прочитаемотрывокизстихот

ворения. 

РассматриваниерепродукциикартиныИ.Репина«

Пушкинналицейскомэкзамене».Беседа:«Увлечен

липоэтчтениемсвоегостихотворения? Как 

реагирует Державин на его выступление?». 

ОценкасловДержавина«Прекрасно!Великолепна!

Господа,даэтоистиннаяпоэзия!» 

Интерактивноезадание:оценимразговорныйстиль

поэзииА.С.Пушкина,близостьязыкакнародному,я

ркость,выразительностьязыка(на 

примерахизегопроизведений) 

 

Планируемые результаты освоения программы внеурочных занятий «Разговоры о важном»  

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений школьниками следующих 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.  

Личностные результаты Гражданско-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 общества, о правах и обязанности гражданина, качествах патриота своей 

страны. Духовно-нравственное воспитание: понимание связи человека с окружающим миром; 

бережное отношение к среде обитания; проявление заботы о природе; неприятие действий, 

приносящих ей вред. Признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и 18 морального вреда другим людям; выполнение нравственно-этических норм 

поведения и правил межличностных отношений. Эстетическое воспитание: уважительное 

отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности. Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального 

благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 

в окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью. Трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и 

общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес к 

различным профессиям. Ценности научного познания: первоначальные представления о научной 

картине мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. Проявление желания обогащать свои знания, способность к 

поисково-исследовательской деятельности.  

Метапредметные результаты Универсальные учебные познавательные действия: для решения 

предложенных учебных задач использовать интеллектуальные операции (сравнение, анализ, 

классификацию), оценивать ситуации нравственного и безнравственного поведения, приводить 

примеры событий, фактов, демонстрирующих отношение человека к окружающему миру, 

проявление нравственно-этических качеств. Работать с информацией, представленной в текстовом, 

иллюстративном, графическом виде. Универсальные учебные коммуникативные действия: 

проявлять активность в диалогах, дискуссиях, высказывать свое мнение по поводу обсуждаемых 

проблем; соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; создавать устные и письменные 



 

 

высказывания, небольшие тексты (описание, рассуждение); проявлять желание готовить небольшие 

публичные выступления. 19 Универсальные учебные регулятивные действия: признавать 

возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать свое 

мнение. Принимать участие в планировании действий и операций по решению учебной задачи, 

оценивать свое участие в общей беседе (дискуссии, учебном диалоге). Занятия «Разговоры о 

важном» позволяют осуществить решение задач по освоению предметных планируемых 

результатов. Многие темы «Разговоров о важном» строятся на использовании содержания учебных 

предметов. Это позволяет совершенствовать функциональную грамотность младших школьников: 

развивать умения использовать полученные знания в нестандартных ситуациях; отбирать, 

анализировать и оценивать информацию в соответствии с учебной задачей; строить высказывания и 

тексты с учетом правил русского языка.  

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

представлены с учетом специфики содержания предметных областей, к которым имеет отношение 

содержание курса внеурочной деятельности: Русский язык: первоначальное представление о 

многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из 

главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства 

общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

понимание роли русского языка как языка межнационального общения; осознание правильной 

устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; овладение основными видами 

речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка; использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета. Литературное чтение: осознание значимости 

художественной литературы и произведений устного народного творчества для всестороннего 

развития личности человека; первоначальное представление о многообразии жанров 

художественных произведений и произведений устного народного творчества; овладение 

элементарными умениями анализа и интерпретации текста. 20 Иностранный язык: знакомство 

представителей других стран с культурой своего народа. Математика и информатика: развитие 

логического мышления; приобретение опыта работы с информацией, представленной в 

графической и текстовой форме, развитие умений извлекать, анализировать, использовать 

информацию и делать выводы. Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к 

своей семье и семейным традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, 

природе; сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах единого 

мира, о многообразии объектов и явлений природы; о связи мира живой и неживой природы; 

сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения и 

массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и родного края, 

наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; важнейших 

для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных правах и 

обязанностях гражданина Российской Федерации; развитие умений описывать, сравнивать и 

группировать изученные природные объекты и явления, выделяя их существенные признаки и 

отношения между объектами и явлениями; понимание простейших причинно-следственных связей 

в окружающем мире (в том числе на материале о природе и культуре родного края); приобретение 

базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, графической, аудиовизуальной) о 

природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов организации и сети 

Интернет, получения информации из источников в современной информационной среде; 

формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения правил 

безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения 

личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта 

соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных финансов; приобретение 

опыта 21 положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления 

действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения. Основы 

религиозных культур и светской этики: понимание необходимости нравственного 

совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий человека; формирование 



 

 

умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять 

готовность к сознательному самоограничению в поведении; построение суждений оценочного 

характера, раскрывающих значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в 

обществе и условий духовно-нравственного развития личности; понимание ценности семьи, 

умение приводить примеры положительного влияния религиозной традиции на отношения в семье, 

воспитание детей; овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, 

что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; формирование умений объяснять значение слов "милосердие", 

"сострадание", "прощение", "дружелюбие"; умение находить образы, приводить примеры 

проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в религиозной культуре, истории 

России, современной жизни; открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства; знание общепринятых в 

российском обществе норм морали, отношений и поведения людей, основанных на российских 

традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях 

гражданина. Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием 

различных художественных материалов и средств художественной выразительности 

изобразительного искусства; умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России. Музыка: 

знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 22 Технология: сформированность 

общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни человека и общества, 

многообразии предметов материальной культуры. Физическая культура: сформированность общих 

представлений о физической культуре и спорте, физической активности человека, физических 

качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях; 

умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, соблюдая 

правила честной игры  

Многие темы «Разговоров о важном» выходят за рамки программ учебных предметов и 

способствуют развитию кругозора младшего школьника, его возрастной эрудиции и общей 

культуры. Эта функция внеурочной деятельности особенно важна и является после решения 

воспитательных задач - существенной и приоритетной. 

 

 Рабочая программа курса «Функциональная грамотность» 

Программа реализуется в работе с обучающимися 1-4 классов. Программа курса рассчитана на 

четыре года с проведением занятий 1 раз в неделю. Реализация программы предполагает 

использование форм работы, которые предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетание индивидуальной и групповой работы, проектную и исследовательскую 

деятельность, деловые игры, организацию социальных практик. Таким образом, вовлеченность 

школьников в данную внеурочную деятельность позволит обеспечить их самоопределение, 

расширить зоны поиска своих интересов в различных сферах прикладных знаний, переосмыслить 

свои связи с окружающими, свое место среди других людей. В целом реализация программы 

вносит вклад в нравственное и социальное формирование личности.  

Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

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.  

Программа разбита на четыре блока: «Читательская грамотность», «Математическая грамотность», 

«Финансовая грамотность» и «Естественно-научная грамотность». 

1 класс 

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 возможностей для активного участия в жизни 



 

 

общества. Оценивается не техника чтения и буквальное понимание текста, а понимание и 

рефлексия на текст, использование прочитанного для осуществления жизненных целей. 

Целью изучения блока «Математическая грамотность» является формирование у обучающихся 

способности 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 

мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических 

отношений в семье, формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Целью изучения блока «Естественно-научная грамотность» является формирование у 

обучающихся способности использовать естественно-научные знания для выделения в реальных 

ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и решены с помощью научных методов, для 

получения выводов, основанных на наблюдениях и экспериментах. Эти выводы необходимы для 

понимания окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него деятельность человека, а 

также для принятия соответствующих решений. 

Учитель может варьировать, чередовать последовательность проведения занятий по своему 

усмотрению. 

Для повышения мотивации изучения курса и с учетом возрастных особенностей первоклассников 

для занятий используются сюжеты авторских и русских народных сказок. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Читательская грамотность: анализ текстов авторских и русских народных сказок, составление 

характеристики героев прочитанных произведений, деление текстов на части, составление 

картинного плана, ответы по содержанию прочитанных произведений, эмоциональная и личностная 

оценка прочитанного. 

Математическая грамотность: счет предметов в пределах 10, составление числовых выражений и 

нахождение их значений, состав чисел первого и второго десятка, задание на нахождение суммы; 

задачи на нахождение части числа, задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, 

чтение и заполнение таблиц, круговых диаграмм, ложные и истинные высказывания. 

Финансовая грамотность: деньги, финансы, покупка, товар, обмен, бартер, услуги платные и 

бесплатные, доход, прибыль, банк, реклама, цена, количество, стоимость. 

Естественно-научная грамотность: наблюдения и простейшие эксперименты с яблоком, воздушным 

шариком, зеркалом и апельсином; воздух и его свойства, соль и еѐ свойства, вода и еѐ свойства, три 

состояния воды, плавучесть предметов, отражение. 

2 класс  

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 возможностей для активного участия в жизни 

общества. Оценивается не техника чтения и буквальное понимание текста, а понимание и 

рефлексия на текст, использование прочитанного для осуществления жизненных целей. 

Целью изучения блока «Математическая грамотность» является формирование у обучающихся 

способности 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 

мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических 

отношений в семье, формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Целью изучения блока «Естественно-научная грамотность» является формирование у 

обучающихся способности использовать естественно-научные знания для выделения в реальных 

ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и решены с помощью научных методов, для 

получения выводов, основанных на наблюдениях и экспериментах. Эти выводы необходимы для 



 

 

понимания окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него деятельность человека, а 

также для принятия соответствующих решений. 

Учитель может варьировать, чередовать последовательность проведения занятий по своему 

усмотрению. 

Для повышения мотивации изучения курса и с учетом возрастных особенностей второклассников 

для занятий используются сюжеты художественных и научно-познавательных текстов. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Читательская грамотность (1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 занятия): понятия «художественный» и «научно-

познавательный»; жанровое сходство и различия художественных и научно-познавательных 

текстов; составление характеристики героев прочитанных произведений; деление текстов на части, 

составление плана; ответы по содержанию прочитанных произведений, эмоциональная и 

личностная оценка прочитанного; 

Математическая грамотность (2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 занятия): нахождение значений 

математических выражений в пределах 100, составление числовых выражений и нахождение их 

значений. Состав чисел первого и второго десятка, задание на нахождение суммы; задачи на 

нахождение части числа, задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, 

чтение и заполнение таблиц, столбчатых диаграмм, календарь, логические задачи, ложные и 

истинные высказывания, построение геометрических фигур, нахождение длины ломаной, 

диаметр окружности, периметр треугольника. 

Финансовая грамотность (3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 занятия): деньги, аверс и реверс монеты, 

кредиты, вклады, банковская карта, правила безопасного использования банковских карт, 

фальшивые и повреждѐнные деньги, средства защиты российских банкнот, валюта. 

Естественно-научная грамотность (4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 занятия): наблюдения и простейшие 

эксперименты с яблоком, овощами, мѐдом, лесной землей, песком, глиной. Состав почвы, перегной. 

Состав и свойства древесины. Названия овощей, выделение среди овощей корнеплодов. Названия 

частей растений, виды корней, свойства корней. Представление о позвоночных животных. 

3 класс  

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 возможностей для активного участия в жизни 

общества. Оценивается не техника чтения и буквальное понимание текста, а понимание и 

рефлексия на текст, использование прочитанного для осуществления жизненных целей. 

Целью изучения блока «Математическая грамотность» является формирование у обучающихся 

способности 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 

мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических 

отношений в семье, формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Целью изучения блока «Естественно-научная грамотность» является формирование у 

обучающихся способности использовать естественно-научные знания для выделения в реальных 

ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и решены с помощью научных методов, для 

получения выводов, основанных на наблюдениях и экспериментах. Эти выводы необходимы для 

понимания окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него деятельность человека, а 

также для принятия соответствующих решений. 

Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» предназначена для 

реализации в 3 классе начальной школы и рассчитана на 34 часа (при 1 часе в неделю). 

В первом полугодии проводятся занятия по формированию читательской и естественно-научной 

грамотности, во втором полугодии – по формированию математической и финансовой грамотности. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Читательская грамотность (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 занятия): 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 (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 занятия): особенности жизнедеятельности 

дождевых червей: кальций и его роль в организме человека, дрожжи, виды облаков, свойства мела, 

свойства мыла, восковые свечи, магнит и его свойства. 

Финансовая грамотность (18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 занятия): бюджет, уровни государственного 

бюджета, семейный бюджет, заработная плата, пенсия, дополнительные доходы (выигрыш, клад, 

пособия). Обязательные, желаемые и непредвиденные расходы. Налоги. Экономия семейного 

бюджета. 

Математическая грамотность (19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 занятия): нахождение значений 

математических выражений в пределах 100000, составление числовых выражений и нахождение их 

значений, задачи на нахождение суммы; задачи на нахождение части числа, задачи на увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц, решение задачи с тройкой величин «цена, количество, 

стоимость», чтение и заполнение таблиц, столбчатых и круговых диаграмм, работа с графиками. 

4 класс  

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 возможностей для активного участия в жизни 

общества. Оценивается не техника чтения и буквальное понимание текста, а понимание и 

рефлексия на текст, использование прочитанного для осуществления жизненных целей. 

Целью изучения блока «Математическая грамотность» является формирование у обучающихся 

способности 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 

мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических 

отношений в семье, формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Целью изучения блока «Естественно-научная грамотность» является формирование у 

обучающихся способности использовать естественно-научные знания для выделения в реальных 

ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и решены с помощью научных методов, для 

получения выводов, основанных на наблюдениях и экспериментах. Эти выводы необходимы для 

понимания окружающего мира, тех изменений, которые вносит в него деятельность человека, и для 

принятия соответствующих решений. 

Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» предназначена для 

реализации в четвѐртом классе начальной школы и рассчитана на 34 часа (при 1 часе в неделю). 

В первом полугодии проводятся занятия по формированию читательской и естественно-научной 

грамотности, 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 человеком.  

Финансовая грамотность (занятия 18-25): потребительская корзина, состав потребительской 

корзины, прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда, страхование и его виды, 

распродажа, акция, скидка, бонусы, кешбэк, страховые риски, благотворительность, 

благотворитель, благотворительный фонд. 

Математическая грамотность (занятия 26-33): нахождение значений математических выражений 

в пределах 100000, составление числовых выражений и нахождение их значений, задачи на 



 

 

нахождение суммы; задачи с тройкой величин «цена, количество, стоимость», сравнение различных 

вариантов покупок; нахождение размера скидки на товар, нахождение цены товара со скидкой; 

чтение и заполнение таблиц, столбчатых и круговых диаграмм, работа с графиками, умение 

пользоваться калькулятором. 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 

Тема 

Кол-во 

 часов 

Основное 

содержание  

Основные виды 

деятельности  

Формы 

проведения 

занятий  

Образовательн

ые ресурсы, 

включая 

электронные 

(цифровые) 

Блок «Читательская грамотность» 

1. Виталий 

Бианки. 

Лис и 

мышонок 

2 Приемы 

поиска и 

извлечения 

информации 

разного вида 

(текстовой, 

графической) 

по заданной 

теме 

Приемы 

выделения 

главной и 

второстепенно

й информации, 

явной и 

скрытой 

информации в 

тексте 

Содержание 

сказки. 

Качество: 

осторожность, 

предусмотрите

льность. 

– Определять 

жанр 

произведения; 

– называть 

героев сказки; 

– дополнять 

предложения, 

пользуясь 

информацией 

из текста; 

– давать 

характеристику 

героям; 

– определять 

последовательн

ость событий и 

рассказывать 

сказку; 

– составлять из 

частей 

пословицы и 

определять их 

соответствие 

произведению; 

– различать 

научно-

познавательный 

текст и 

художественны

й; 

– определять, 

чему учит 

сказка. 

Работа в 

группах 

М.В.Буряк, 

С.А.Шейкина 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Функциональн

ая 

грамотность». 

Издательство 

Планета 2022г. 

М.В.Буряк, 

С.А.Шейкина 

Тренажер для 

школьников 1 

класс 

«Функциональн

ая 

грамотность». 

Издательство 

Планета 2022г. 

 

 

2. Русская 

народная 

сказка.  

Мороз и 

заяц 

2 Содержание 

сказки. 

Качество: 

выносливость, 

упорство. 

– Определять 

национальную 

принадлежност

ь сказки по 

информации в 

заголовке 

занятия; 

– отвечать на 

вопросы по 

Работав 

группах 

 



 

 

содержанию 

сказки без 

опоры на текст; 

– давать 

характеристику 

героям сказки; 

– наблюдать 

над 

синонимами 

как близкими 

по значению 

словами (без 

введения 

понятия); 

– делить текст 

на части в 

соответствии с 

предложенным 

планом; 

– объяснять 

значение 

устойчивых 

выражений 

(фразеологизмо

в); 

– сопоставлять 

графическую 

информацию со 

сведениями, 

полученными 

из научно-

познавательног

о текста; 

– устанавливать 

истинность и 

ложность 

высказываний; 

– подбирать из 

текста слова на 

заданную тему; 

– определять, 

чему можно 

научиться у 

героя сказки; 

– строить 

связное речевое 

высказывание в 

соответствии с 

учебной 

задачей. 

3. Владимир 

Сутеев. 

Живые 

грибы 

2 Содержание 

сказки. 

Качество: 

трудолюбие. 

– Давать 

характеристику 

героям; 

– дополнять 

Беседа / 

обсуждение  / 

игровая 

деятельность  / 

 



 

 

предложения на 

основе 

сведений из 

текста; 

– определять 

последовательн

ость событий и 

рассказывать 

сказку; 

– составлять 

вопросы по 

содержанию 

сказки; 

– на основе 

сведений из 

научно-

познавательног

о текста 

выбирать 

верные 

высказывания. 

решение 

познавательных 

задач и разбор 

ситуаций 

4 Геннадий 

Цыферов. 

Петушок 

и 

солнышко 

2 Содержание 

сказки. 

Качество: 

вежливость, 

умение 

признавать 

свои ошибки. 

– Определять 

вид сказки; 

– называть 

героев сказки, 

находить среди 

них главного 

героя; 

– определять 

принадлежност

ь реплик 

персонажам 

сказки (без 

опоры на 

текст); 

– определять 

последовательн

ость событий 

сказки; 

– находить 

необходимую 

информацию в 

тексте; 

– определять, 

на какие 

вопросы можно 

получить 

ответы из 

прочитанного 

текста; 

– соотносить 

события и 

поступки, 

описанные в 

Беседа / 

обсуждение  / 

игровая 

деятельность  / 

решение 

познавательных 

задач и разбор 

ситуаций 

 



 

 

сказке, с 

событиями 

собственной 

жизни, давать 

им оценку; 

– объяснять 

смысл 

пословиц, 

соотносить 

пословицы с 

прочитанной 

сказкой; 

– строить 

связное речевое 

устное или 

письменное 

высказывание в 

соответствии с 

учебной 

задачей; 

– определять, 

чему учит 

сказка. 

5. Михаил 

Пляцковс

кий. Урок 

дружбы 

2 Содержание 

сказки. 

Дружба, 

жадность. 

– Определять 

лексическое 

значение слова; 

– анализировать 

содержание 

текста и 

составлять 

план; 

– определять по 

рисунку 

содержание 

отрывка из 

текста; 

– давать 

характеристику 

героям; 

– понимать, 

чему учит 

сказка; 

– составлять из 

частей 

пословицы и 

определять их 

соответствие 

произведению; 

– 

фантазировать 

и придумывать 

продолжение 

сказки. 

Беседа / 

обсуждение  / 

игровая 

деятельность  / 

решение 

познавательных 

задач и разбор 

ситуаций 

 

6 Грузинска 2 Содержание – Определять Работа в  



 

 

я сказка. 

Лев и 

заяц 

сказки. 

Качество: 

смекалка, 

находчивость, 

хитрость, 

глупость. 

жанр 

произведения; 

– называть 

героев сказки; 

– выбирать 

изображение, 

подходящее для 

иллюстрации 

героя сказки; 

– давать 

характеристику 

персонажам 

сказки; 

– наблюдать 

над словами 

близкими и 

противоположн

ыми по смыслу; 

– соотносить 

иллюстрации с 

событиями, 

описанными в 

сказке, с опорой 

на текст; 

– отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

сказки; 

– определять, 

на какие 

вопросы можно 

получить 

ответы из 

прочитанного 

текста, 

находить 

ответы в тексте; 

– строить 

связное речевое 

устное или 

письменное 

высказывание в 

соответствии с 

учебной 

задачей. 

– объяснять 

смысл 

пословиц, 

соотносить 

пословицы с 

прочитанной 

сказкой. 

группах 

7 Русская 

народная 

2 Содержание 

сказки. 

– Давать 

характеристику 

Беседа / 

обсуждение  / 

 



 

 

сказка.  

Как лиса 

училась 

летать 

Качество: 

смекалка, 

находчивость, 

хитрость, 

глупость. 

героям; 

– определять по 

рисунку 

содержание 

отрывка из 

текста; 

– располагать в 

правильной 

последовательн

ости 

предложения 

для составления 

отзыва на 

прочитанное 

произведение; 

– соединять 

части 

предложений; 

– задавать 

вопросы к 

тексту сказки; 

– объяснять 

главную мысль 

сказки; 

– дополнять 

отзыв на 

прочитанное 

произведение. 

игровая 

деятельность  / 

решение 

познавательных 

задач и разбор 

ситуаций 

8 Евгений 

Пермяк. 

Четыре 

брата 

2 Содержание 

сказки. 

Семейные 

ценности. 

– Определять 

жанр 

произведения; 

– называть 

героев сказки; 

– находить в 

тексте образные 

сравнения; 

– отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

сказки; 

– определять, 

на какие 

вопросы можно 

получить 

ответы из 

прочитанного 

текста, 

находить 

ответы в тексте; 

– рассказывать, 

что 

понравилось/не 

понравилось в 

сказке и 

Работа в 

группах 

 



 

 

почему; 

– разгадывать 

ребусы; 

– объяснять 

смысл 

пословиц, 

соотносить 

пословицы с 

прочитанной 

сказкой; 

– строить 

связное речевое 

устное или 

письменное 

высказывание в 

соответствии с 

учебной 

задачей. 

Блок «Математическая грамотность» 

9 Про 

курочку 

Рябу, 

золотые и 

простые 

яйца 

 Счѐт 

предметов, 

составление и 

решение 

выражений, 

задачи. 

Многоугольни

ки.  

– Определять 

количество 

предметов при 

счѐте; 

– составлять и 

решать 

выражения с 

ответом 5; 

– решать задачу 

на уменьшение 

числа на 

несколько 

единиц; 

– соединять с 

помощью 

линейки точки 

и называть 

многоугольники

; 

– решать задачу 

в два действия. 

Беседа, 

групповая 

работа, 

индивидуальна

я работа 

 

10 Про козу, 

козлят и 

капусту 

 Счѐт 

предметов, 

составление и 

решение 

выражений, 

задачи. 

Ломаная. 

– Определять 

количество 

предметов при 

счѐте; 

– образовывать 

число 8; 

– составлять и 

решать 

выражения с 

ответом 9; 

– решать задачу 

в два действия; 

– находить 

остаток числа; 

Беседа, 

групповая 

работа, 

индивидуальна

я работа 

 



 

 

– соединять с 

помощью 

линейки точки 

и называть 

геометрическу

ю фигуру – 

ломаную. 

 

11 Про 

петушка 

и  

жерновцы 

 Состав числа 

9, анализ 

данных и 

ответы на 

вопросы. 

– Раскладывать 

число 9 на два 

слагаемых; 

– отвечать на 

вопросы на 

основе условия 

задачи; 

– анализировать 

данные и 

отвечать на 

вопросы; 

– анализировать 

данные в 

таблице и 

отвечать на 

вопросы; 

– работать в 

группе. 

Беседа, 

групповая 

работа, 

индивидуальна

я работа 

 

12 Как 

петушок 

и курочки 

делили 

бобовые 

зѐрнышки 

 Разложение 

числа 10 на два 

и три 

слагаемых. 

– Раскладывать 

число 10 на два 

слагаемых, 

когда одно из 

слагаемых 

больше 

другого; 

– раскладывать 

число 10 на два 

слагаемых, 

когда слагаемые 

равны; 

– раскладывать 

число 10 на три 

слагаемых; 

– раскладывать 

число 10 на три 

чѐтных 

слагаемых. 

Беседа, 

групповая 

работа, 

индивидуальна

я работа 

 

13 Про 

наливные 

яблочки 

 

 Увеличение 

числа на 

несколько 

единиц, 

сложение и 

вычитание в 

переделах 20. 

– 

Преобразовыва

ть текстовую 

информацию в 

табличную 

форму; 

– находить 

недостающие 

данные при 

Беседа, 

групповая 

работа, 

индивидуальна

я работа 

 



 

 

решении задач; 

– складывать 

одинаковые 

слагаемые в 

пределах 10; 

– овладевать 

практическими 

навыками 

деления числа 

на части на 

наглядно-

образной 

основе; 

– выражать 

большие 

единицы 

измерения в 

более мелких и 

наоборот; 

– определять 

истинность/лож

ность 

высказываний. 

14. Про 

Машу и 

трѐх 

медведей 

 

 Состав чисел 

9, 10, 11. 

Задачи на 

нахождение 

суммы. 

– Раскладывать 

числа 9, 10, 11 

на три 

слагаемых; 

– решать задачи 

на нахождение 

суммы; 

– овладевать 

практическими 

навыками 

деления числа 

на части на 

наглядно-

образной 

основе; 

– читать 

таблицы, 

дополнять 

недостающие в 

таблице 

данные;  

– устанавливать 

закономерности

. 

Беседа, 

групповая 

работа, 

индивидуальна

я работа 

 

15 Про 

старика, 

старуху, 

волка и 

лисичку 

 Задачи на 

нахождение 

части. 

Состав числа 

12. 

– Раскладывать 

число 12 на 

несколько 

слагаемых; 

– решать задачи 

на нахождение 

части числа: 

Беседа, 

групповая 

работа, 

индивидуальна

я работа 

 



 

 

– читать 

таблицы; 

заполнять 

недостающие 

данные в 

таблице по 

самостоятельно 

выполненным 

подсчѐтам; 

– практически 

работать с 

круговыми 

диаграммами, 

сравнивать 

сектора 

круговой 

диаграммы; 

– сравнивать 

числовые 

выражения, 

составленные 

по рисункам; 

– находить 

прямоугольник

и на рисунке. 

16 Про 

медведя, 

лису и 

мишкин 

мѐд 

 Задачи на 

нахождение 

суммы. 

Состав чисел 

второго 

десятка. 

– Решать задачи 

на нахождение 

суммы, на 

увеличение 

числа на 

несколько 

единиц; 

– читать 

таблицы, 

заполнять 

недостающие 

данные в 

таблице по 

самостоятельно 

выполненным 

подсчѐтам; 

– раскладывать 

числа первого и 

второго десятка 

на несколько 

слагаемых; 

– читать 

простейшие 

чертежи. 

Беседа, 

групповая 

работа, 

индивидуальна

я работа 

 

Блок «Финансовая грамотность» 

17 За 

покупкам

и 

2 Работа с 

понятиями: 

Цена, товар, 

спрос. 

– Наблюдать 

над понятиями: 

цена, товар, 

спрос; 

Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач Беседа/ 

 



 

 

– анализировать 

информацию и 

объяснять, как 

формируется 

стоимость 

товара, почему 

один и тот же 

товар может 

быть дешевле 

или дороже; 

– рассуждать об 

умении 

экономно 

тратить деньги. 

Дискуссия/ 

Проект/ Игра 

18 Находчив

ый 

Колобок 

2 Работа с 

понятиями: 

Деньги, цена, 

услуги, товар. 

– Наблюдать 

над понятиями: 

товар и услуга; 

– определять 

необходимые 

продукты и их 

цены; 

– строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

– работать в 

группе. 

Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач Беседа/ 

Дискуссия/ 

Проект/ Игра 

 

19 День 

рождения  

Мухи-

Цокотухи 

2 Работа с 

понятиями: 

Цена, 

стоимость, 

сдача, 

сбережения. 

– Наблюдать 

над различием 

цены и 

стоимости; 

– определять, 

какой товар 

можно купить 

на имеющиеся 

деньги; 

– определять 

стоимость 

покупки; 

– анализировать 

информацию и 

делать 

соответствующ

ие выводы; 

– объяснять 

смысл 

пословиц. 

Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач Беседа/ 

Дискуссия/ 

Проект/ Игра 

 

20 Буратино 

и 

карманны

е деньги 

2 Работа с 

понятиями: 

Карманные 

деньги, 

необходимая 

– Наблюдать 

над понятиями: 

карманные 

деньги, 

необходимая 

Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач Беседа/ 

Дискуссия/ 

 



 

 

покупка, 

желаемая 

покупка. 

покупка, 

желаемая 

покупка; 

– выбирать 

подарки для 

друзей на 

основе 

предложенных 

цен; 

– анализировать 

информацию и 

делать 

соответствующ

ие выводы; 

– рассуждать о 

правильности 

принятого 

решения; 

– проводить 

оценку и, в 

случае 

необходимости, 

коррекцию 

собственных 

действий по 

решению 

учебной задачи. 

Проект/ Игра 

21 Кот 

Василий 

продаѐт 

молоко 

2 Работа с 

понятиями: 

Реклама.  

– Наблюдать 

над понятием 

«реклама»; 

– строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

– анализировать 

представленну

ю информацию 

и выбирать 

надпись для 

магазина; 

– делать выбор 

на основе 

предложенной 

информации; 

– называть 

различные 

виды рекламы. 

Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач Беседа/ 

Дискуссия/ 

Проект/ Игра 

 

22 Лесной 

банк 

2 Работа с 

понятиями: 

Банк, 

финансы, 

банковские 

– Наблюдать 

над понятием 

«банк»; 

– объяснять 

значение 

Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач Беседа/ 

Дискуссия/ 

 



 

 

услуги, 

работники 

банка. 

понятий на 

доступном для 

первоклассника 

уровне; 

– анализировать 

информацию, 

представленну

ю в текстовом 

виде, и на еѐ 

основе делать 

соответствующ

ие выводы: 

– строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

учебной 

задачей. 

Проект/ Игра 

23 Как 

мужик и 

медведь 

прибыль 

делили 

2 Работа с 

понятиями: 

Мошенник, 

сделка, доход, 

 выручка, 

прибыль, 

продажа 

оптом. 

– Наблюдать 

над понятием 

«сделка»; 

– объяснять, 

что такое доход, 

затраты и как 

получают 

прибыль; 

– понимать, 

почему оптом 

можно купить 

дешевле; 

– выбирать 

товары для 

покупки на 

определенную 

сумму; 

– строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

учебной 

задачей. 

Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач Беседа/ 

Дискуссия/ 

Проект/ Игра 

 

24 Как 

мужик 

золото 

менял 

2 Работа с 

понятиями: 

Услуга, 

равноценный 

обмен, бартер. 

– Различать 

платную и 

бесплатную 

услугу; 

наблюдать над 

понятием 

«равноценный 

обмен»; 

– объяснять, 

что такое 

бартер; 

– 

формулировать 

Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач Беседа/ 

Дискуссия/ 

Проект/ Игра 

 



 

 

правила 

обмена; 

– строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

учебной 

задачей. 

Блок «Естественно-научная грамотность» 

25 Как 

Иванушка 

хотел 

попить 

водицы 

 Выполнение 

заданий в 

тетради 

Проведение 

экспериментов

, наблюдение 

 

Вода, свойства 

воды. 

– Наблюдать 

над свойством 

воды – 

прозрачность; 

– определять с 

помощью 

вкусовых 

анализаторов, в 

каком стакане 

вода смешана с 

сахаром; 

– определять, 

как уровень 

воды в стакане 

влияет на 

высоту звука; 

– объяснять, как 

плотность воды 

влияет на 

способность 

яйца плавать; 

– определять, 

как влияет вода 

на движение 

листа бумаги по 

гладкой 

поверхности; 

– использовать 

простейший 

фильтр для 

проверки 

чистоты воды; 

– делать 

самостоятельны

е 

умозаключения 

по результатам 

опытов. 

Работа в парах 

и малых 

группах. 

Презентация 

результатов 

обсуждения 

 

26 Пятачок, 

Винни-

Пух и 

воздушны

й шарик 

 Выполнение 

заданий в 

тетради 

Проведение 

экспериментов

, наблюдение 

 

– Доказывать, 

что внутри 

шарика 

находится 

воздух, который 

легче воды; 

– показывать, 

Работа в парах 

и малых 

группах. 

Презентация 

результатов 

обсуждения 

 



 

 

Воздушный 

шарик, воздух. 

что шарик 

можно 

наполнять 

водой; 

– объяснять, как 

можно надуть 

шарик с 

помощью 

лимонного сока 

и соды; 

– рассказывать 

о свойствах 

шарика плавать 

на поверхности 

воды; 

– объяснять, 

почему шарик 

не тонет в воде; 

– рассказывать, 

в каком случае 

шарик может 

летать; 

– делать 

самостоятельны

е 

умозаключения 

по результатам 

опытов. 

27 Про 

репку и 

другие 

корнепло

ды 

 Выполнение 

заданий в 

тетради 

Проведение 

экспериментов

, наблюдение 

 

Корнеплоды. 

– Описывать и 

характеризовать 

овощи-

корнеплоды, 

называть их 

существенные 

признаки, 

описывать 

особенности 

внешнего вида; 

– осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации из 

рассказа 

учителя, из 

собственного 

жизненного 

опыта; 

– планировать 

совместно с 

учителем свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

Работа в парах 

и малых 

группах. 

Презентация 

результатов 

обсуждения 

 



 

 

условиями ее 

реализации; 

– 

контролировать 

свою 

деятельность по 

ходу 

выполнения 

задания. 

28 Плывѐт, 

плывѐт 

кораблик 

 Выполнение 

заданий в 

тетради 

Проведение 

экспериментов

, наблюдение 

 

Плавучесть 

предметов. 

– Определять 

плавучесть 

металлических 

предметов; 

– объяснять, 

что плавучесть 

предметов 

зависит от 

формы; 

– понимать, что 

внутри 

плавучих 

предметов 

находится 

воздух; 

– объяснять, 

почему 

случаются 

кораблекрушен

ия; 

– объяснять, 

что такое 

ватерлиния; 

– определять 

направление 

ветра. 

Работа в парах 

и малых 

группах. 

Презентация 

результатов 

обсуждения 

 

29 Про 

Снегуроч

ку и 

превраще

ния воды 

 Выполнение 

заданий в 

тетради 

Проведение 

экспериментов

, наблюдение 

 

Три состояния 

воды. 

– Объяснять, 

что такое снег и 

лѐд; 

– объяснять, 

почему в 

морозный день 

снег под ногами 

скрипит; 

– наблюдать за 

переходом воды 

из одного 

состояния в 

другое; 

– наблюдать 

над формой и 

строением 

снежинок; 

– составлять 

кластер; 

Работа в парах 

и малых 

группах. 

Презентация 

результатов 

обсуждения 

 



 

 

– проводить 

несложные 

опыты со 

снегом и льдом 

и объяснять 

полученные 

результаты 

опытов; 

– высказывать 

предположения 

и гипотезы о 

причинах 

наблюдаемых 

явлений. 

30 Как 

делили 

апельсин 

 Выполнение 

заданий в 

тетради 

Проведение 

экспериментов

, наблюдение 

 

Апельсин, 

плавучесть, 

эфирные масла 

из апельсина. 

– Объяснять, 

почему 

лопается 

воздушный 

шарик при 

воздействии на 

него сока из 

цедры 

апельсина; 

– объяснять, 

почему не тонет 

кожура 

апельсина;  

– объяснять, как 

узнать 

количество 

долек в 

неочищенном 

апельсине; 

– определять в 

каком из 

апельсинов 

больше сока; 

– 

познакомиться 

с правилами 

выращивания 

цитрусовых из 

косточек; 

– проводить 

несложные 

опыты и 

объяснять 

полученные 

результаты 

опытов. 

Работа в парах 

и малых 

группах. 

Презентация 

результатов 

обсуждения 

 

31 Крошка 

Енот и 

Тот, кто 

сидит в 

 Выполнение 

заданий в 

тетради 

Проведение 

– Объяснять, 

когда можно 

увидеть своѐ 

отражение в 

Работа в парах 

и малых 

группах. 

Презентация 

 



 

 

пруду экспериментов

, наблюдение 

Зеркало, 

отражение, 

калейдоскоп. 

воде; 

– определять, в 

каких 

предметах 

можно увидеть 

свое отражение,  

– наблюдать 

над различием 

отражений в 

плоских, 

выпуклых и 

вогнутых 

металлических 

предметах; 

– наблюдать 

многократность 

отражений; 

– проводить 

несложные 

опыты и 

объяснять 

полученные 

результаты 

опытов; 

– строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

учебной 

задачей. 

результатов 

обсуждения 

32 Иванова 

соль 

 Выполнение 

заданий в 

тетради 

Проведение 

экспериментов

, наблюдение 

Соль, свойства 

соли. 

– Наблюдать 

свойства 

изучаемых 

объектов: 

сравнивать 

свойства соли и 

песка; 

– составлять 

связное речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей; 

– представлять 

результаты 

исследовательск

ой 

деятельности в 

различных 

формах: устное 

высказывание, 

таблица, 

дополненное 

Работа в парах 

и малых 

группах. 

Презентация 

результатов 

обсуждения 

 



 

 

письменное 

высказывание; 

– анализировать 

условия 

проведения 

опыта и 

проводить 

опыт, 

аналогичный 

предложенному, 

с заменой 

одного из 

объектов; 

– проводить 

несложные 

опыты с солью 

и объяснять 

полученные 

результаты 

опытов; 

– строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

учебной 

задачей. 

33 Владимир 

Сутеев. 

Яблоко 

 Выполнение 

заданий в 

тетради 

Яблоко. 

– Доказывать, 

как с помощью 

яблочного сока 

можно 

рисовать; 

– доказывать, 

что существует 

сила 

притяжения; 

– пользуясь 

информацией 

из текста, 

дополнять 

предложения; 

– соединять 

части текста и 

рисунки; 

– называть 

героев сказки; 

– отвечать на 

вопрос после 

выполнения 

арифметически

х действий; 

– давать 

характеристику 

герою; 

определять 

Работа в парах 

и малых 

группах. 

Презентация 

результатов 

обсуждения 

 



 

 

стоимость 

части от целого; 

– придумывать 

рекламу-

упаковку; 

– определять 

профессию 

рабочего банка; 

– объяснять, 

чему учит 

сказка. 

 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема 

Кол-во 

 часов 

Основное 

содержание  

Основные виды 

деятельности  

Формы 

проведения 

занятий  

Образовательн

ые ресурсы, 

включая 

электронные 

(цифровые) 

1. Михаил 

Пришвин. 

Беличья 

память 

 

 Различия 

научно-

познавательного 

и 

художественного 

текстов. 

– Определять 

жанр, тему, 

героев 

произведения; 

– объяснять 

значения 

выражений, 

встретившихся в 

тексте; 

– озаглавливать 

прочитанный 

текст; 

– находить 

необходимую 

информацию в 

прочитанном 

тексте; 

– задавать 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного и 

отвечать на них; 

– давать 

характеристику 

герою 

произведения; 

– различать 

научно-

познавательный 

текст и 

художественный; 

находить их 

сходство и 

различия. 

Беседа / 

обсуждение  / 

игровая 

деятельность  / 

решение 

познавательных 

задач и разбор 

ситуаций 

 

2. Про  Сложение – Работать с Беседа,  



 

 

беличьи 

запасы 

 

одинаковых 

слагаемых, 

решение задач. 

таблицами: 

интерпретироват

ь и дополнять 

данные; 

– выполнять 

сложение и 

сравнение чисел 

в пределах 100; 

– объяснять 

графические 

модели при 

решении задач; 

– анализировать 

представленные 

данные, 

устанавливать 

закономерности; 

– строить 

ломаную линию. 

групповая 

работа, 

индивидуальная 

работа 

3. Беличьи 

деньги 

 

 Бумажные и 

металлические 

деньги, рубль, 

копейка. 

– Объяснять 

значение 

понятий 

«покупка», 

«продажа», 

«сделка», 

«деньги»; 

– понимать, 

откуда возникло 

название 

российских 

денег «рубль» и 

«копейка»; 

– находить у 

монеты аверс и 

реверс; 

– выполнять 

логические 

операции: 

анализ, синтез и 

сравнение; 

– готовить 

небольшое 

сообщение на 

заданную тему. 

 

Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач Беседа/ 

Дискуссия/ 

Проект/ Игра 

 

4 Про 

белочку и 

погоду 

 Наблюдения за 

погодой. 

– Объяснять, что 

такое «погода», 

«хорошая и 

плохая погода», 

«облачность»; 

– объяснять, что 

такое 

«оттепель», 

«наст»; 

Работа в парах и 

малых группах. 

Презентация 

результатов 

обсуждения 

 



 

 

– работать с 

таблицами 

наблюдений за 

погодой; 

– высказывать 

предположения 

и гипотезы о 

причинах 

наблюдаемых 

явлений; 

– работать в 

парах. 

 

5. И. 

Соколов-

Микитов. 

В берлоге 

 Содержание 

рассказа. 

Отличия 

художественного

, 

научно-

познавательного 

и газетного 

стилей. 

Определять 

жанр, тему, 

героев 

произведения; 

– объяснять 

значения 

выражений, 

встретившихся в 

тексте; 

– отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

текста цитатами 

из него; 

– составлять 

вопросы по 

содержанию 

текста для 

готовых ответов; 

– определять 

отрывок, к 

которому 

подобрана 

иллюстрация; 

– разгадывать 

ребусы; 

– устанавливать 

логические 

связи. 

 

Беседа / 

обсуждение  / 

игровая 

деятельность  / 

решение 

познавательных 

задач и разбор 

ситуаций 

 

6 Медвежье  

потомство 

 Столбчатая 

диаграмма, 

таблицы, 

логические 

задачи. 

– Анализировать 

данные 

столбчатой 

диаграммы, 

представленные 

в явном и 

неявном виде; 

– дополнять 

недостающие на 

диаграмме 

данные; 

Беседа, 

групповая 

работа, 

индивидуальная 

работа 

 



 

 

– отвечать на 

вопросы, ответы 

на которые 

спрятаны на 

диаграмме; 

– анализировать 

данные таблицы, 

устанавливая их 

истинность и 

ложность; 

– выполнять 

вычисления на 

увеличение и 

уменьшение 

числа на 

несколько 

единиц; 

– решать 

логические 

задачи на 

практическое 

деление; 

– находить 

периметр 

треугольника; 

– строить 

связное речевое 

устное или 

письменное 

высказывание в 

соответствии с 

учебной задачей. 

7 Повреждѐ

нные и 

фальшивы

е деньги 

 Наличные 

деньги, средства 

защиты 

бумажных денег, 

повреждѐнные 

деньги. 

– Объяснять на 

доступном для 

второклассника 

уровне, что 

такое 

фальшивые и 

поврежденные 

деньги; 

– знать правила 

использования 

поврежденных 

денег; 

– находить и 

показывать 

средства защиты 

на российских 

банкнотах; 

– находить 

необходимую 

информацию в 

тексте; 

– отвечать на 

Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач Беседа/ 

Дискуссия/ 

Проект/ Игра 

 



 

 

вопросы на 

основе 

полученной 

информации. 

8 Лесные 

сладкоежк

и 

 Медонос, 

настоящий и 

искусственный 

мѐд 

– Проводить 

несложные 

опыты с мѐдом; 

– определять 

последовательно

сть действий при 

проведении 

опытов; 

– делать выводы 

по результатам 

опытов; 

– различать 

свойства 

настоящего и 

поддельного, 

искусственного 

мѐда; 

– анализировать 

данные таблицы; 

– строить 

логические 

рассуждения и 

оформлять их в 

устной и 

письменной 

речи; 

– иметь 

представление о 

лечебных 

свойствах мѐда. 

 

Работа в парах и 

малых группах. 

Презентация 

результатов 

обсуждения 

 

9 Лев 

Толстой. 

Зайцы 

 Содержание 

рассказа. 

Сравнение 

научно-

познавательного 

и 

художественного 

текстов. 

– Заполнять 

кластер на 

основе 

полученных 

сведений из 

текста; 

– определение 

лексического 

значения слова; 

– находить 

необходимую 

информацию в 

тексте; 

– определять 

объект на 

рисунке с 

помощью 

подсказки; 

– определять 

Беседа / 

обсуждение  / 

игровая 

деятельность  / 

решение 

познавательных 

задач и разбор 

ситуаций 

 



 

 

последовательно

сть действий, 

описанных в 

рассказе;  

– различать 

художественный 

и научно-

познавательный 

текст; 

– сравнивать 

авторский текст 

и текст из 

энциклопедии, 

находить общие 

сведения;  

– определять по 

высказываниям 

информацию, 

полученную из 

текста; 

– строить 

связное речевое 

устное или 

письменное 

высказывание в 

соответствии с 

учебной задачей. 

10 Про 

зайчат и 

зайчиху 

 Единицы 

измерения 

времени: сутки, 

часы. Сложение 

в пределах 100.  

Логические 

задачи. 

Диаграмма.  

– Определять 

количество часов 

в сутках; 

– находить 

необходимую 

информацию в 

тексте и 

выполнять 

математические 

вычисления;  

– подбирать из 

предложенных 

чисел суммы 

чисел, 

состоящих из 

двух слагаемых, 

доказывать 

правильность 

выбранных 

чисел; 

– решать 

логические 

задачи по 

данному 

условию; 

– составлять 

элементарную 

Беседа, 

групповая 

работа, 

индивидуальная 

работа 

 



 

 

диаграмму. 

11 Банковска

я карта 

 Банковская 

карта. 

– Давать 

характеристику 

наличным 

деньгам; 

– рассказывать о 

дебетовой 

банковской 

карте; 

– объяснять, что 

обозначают 

надписи на 

карте; 

– объяснять, как 

производить 

покупку в 

магазине; 

– объяснять, как 

можно снять 

деньги в 

банкомате с 

помощью карты; 

– рассказывать о 

кредитной 

банковской 

карте. 

Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач Беседа/ 

Дискуссия/ 

Проект/ Игра 

 

12 Про 

Зайчишку 

и овощи 

 Морковь, 

огурец, помидор, 

свѐкла, капуста. 

– Определять по 

рисункам 

названия 

растений и 

находить среди 

них овощи; 

– выделять среди 

овощей 

корнеплоды; 

– проводить 

опыт по 

проращиванию 

моркови; 

– определять 

цвет сока 

овощей 

опытным путѐм; 

– сравнивать 

свойства сырой 

и варѐной 

моркови. 

Работа в парах и 

малых группах. 

Презентация 

результатов 

обсуждения 

 

13 Николай 

Сладков. 

Весѐлая 

игра 

 Содержание 

рассказа 

– Определять 

тип и тему 

текста, называть 

его персонажей; 

– понимать, что 

такое «цитата», 

использовать 

Беседа / 

обсуждение  / 

игровая 

деятельность  / 

решение 

познавательных 

задач и разбор 

 



 

 

цитаты в 

качестве ответов 

на вопросы по 

содержанию 

прочитанного 

текста; 

– объяснять 

лексическое 

значение слов и 

выражений; 

– устанавливать 

истинность и 

ложность 

утверждений, 

подтверждая или 

опровергая их с 

помощью цитат; 

– составлять на 

доступном для 

второклассника 

языке 

инструкции/прав

ила, грамотно 

оформлять их на 

письме. 

 

ситуаций 

14 Лисьи 

забавы 

 Решение 

логических 

задач с помощью 

таблицы; 

столбчатая 

диаграмма, 

чертѐж. 

– Определять 

дату по 

календарю; 

– находить 

необходимую 

информацию в 

тексте и 

выполнять 

математические 

вычисления;  

– записывать 

краткую запись и 

решение задач; 

– решать 

логические 

задачи с 

помощью 

таблицы; 

– анализировать 

данные, 

представленные 

в столбчатой 

диаграмме, 

дополнять 

недостающие в 

диаграмме 

данные; 

– составлять 

Беседа, 

групповая 

работа, 

индивидуальная 

работа 

 



 

 

вопросы, ответы 

на которые 

можно узнать по 

данным 

столбчатой 

диаграммы; 

– читать 

простейшие 

чертежи, 

выполнять 

построения на 

чертеже в 

соответствии с 

данными задачи. 

15 Безопасно

сть денег 

на  

банковско

й карте 

 Правила 

безопасности 

при 

использовании 

банковских карт. 

– Иметь 

представление 

об элементах, 

расположенных 

на лицевой и 

оборотных 

сторонах 

банковской 

карты, объяснять 

их назначение; 

– находить 

необходимую 

информацию в 

тексте задания; 

 – 

формулировать 

правила 

безопасности 

при 

использовании 

банковских карт. 

Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач Беседа/ 

Дискуссия/ 

Проект/ Игра 

 

16 Лисьи 

норы 

 

 Устройство 

лисьей норы, 

свойства лесной 

земли, песка и 

глины, состав 

почвы. 

– Иметь 

представление 

об устройстве 

лисьих нор; 

– проводить 

простейшие 

опыты по 

определению 

свойств лесной 

земли, песка и 

глины, состава 

почвы; 

– делать выводы 

по результатам 

проведенных 

наблюдений и 

опытов; 

– понимать и 

объяснять, от 

Работа в парах и 

малых группах. 

Презентация 

результатов 

обсуждения 

 



 

 

чего зависит 

плодородие 

почвы. 

 

17 Обыкнове

нные 

кроты 

 Содержание 

научно-

познавательного 

текста.  

– Определять 

тип текста; 

– составлять 

описание крота 

на основе 

прочитанного 

текста; 

– разгадывать 

ребусы и 

соотносить 

слова-

ассоциации; 

– соединять 

линиями части 

предложений и 

определять их 

последовательно

сть в тексте; 

– объяснять 

значение слова; 

– составлять 

вопросы по 

предложенным 

предложениям; 

– находить 

синонимы к 

предложенному 

слову; 

– писать 

сочинение-

рассуждение по 

заданной теме; 

– определять 

название 

раздела, в 

котором может 

быть размещѐн 

текст. 

 

Беседа / 

обсуждение  / 

игровая 

деятельность  / 

решение 

познавательных 

задач и разбор 

ситуаций 

 

18 Про крота  Сложение в 

пределах 100.  

Логические 

задачи. 

Диаграмма. 

– Решать задачи 

логического 

характера; 

– решать задачи 

с 

использованием 

данных таблицы; 

– решать задачи 

на основе 

данных 

диаграммы; 

Беседа, 

групповая 

работа, 

индивидуальная 

работа 

 



 

 

– решать 

примеры на 

основе 

предложенной 

цепочки 

примеров; 

– определять 

цвета 

геометрических 

фигур на основе 

верных 

высказываний. 

19 Про 

кредиты 

 Кредит. 

Ипотечный 

кредит. 

Автокредит. 

Кредит 

наличными. 

– Объяснять, что 

такое «кредит»; 

– определять 

виды кредитов; 

– понимать, чем 

отличаются друг 

от друга разные 

виды кредитов; 

– определять 

сумму 

переплаты по 

кредиту; 

– определять, 

какой кредит 

наиболее 

выгоден банку 

по срокам его 

оплаты; 

– определять, 

какой кредит 

наиболее 

выгоден клиенту 

банка по срокам 

его оплаты. 

Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач Беседа/ 

Дискуссия/ 

Проект/ Игра 

 

20 Корень – 

часть 

растения 

 Корень. Виды 

корневых 

систем. 

Видоизменѐнны

е корни. 

– Называть части 

цветочных 

растений; 

– объяснять, для 

чего растению 

корень; 

– доказывать, что 

рост растения 

начинается с 

корня; 

– называть виды 

корневых 

систем; 

– называть 

видоизменѐнные 

корни. 

Работа в парах и 

малых группах. 

Презентация 

результатов 

обсуждения 

 

21 Эдуард 

Шим.  

 Содержание 

художественного 

– Определять 

книгу, в которой 

Беседа / 

обсуждение  / 

 



 

 

Тяжкий 

труд 

текста. можно прочитать 

предложенный 

художественный 

текст; 

– определение 

лексического 

значения слова; 

– находить 

необходимую 

информацию в 

тексте; 

– находить в 

тексте 

предложение по 

заданному 

вопросу; 

– разгадывать 

ребусы и 

соотносить 

полученные 

ответы со 

словами;  

– определять 

главную мысль 

текста; 

– определять, 

чему учит текст; 

– строить 

связное речевое 

устное или 

письменное 

высказывание в 

соответствии с 

учебной задачей. 

 

игровая 

деятельность  / 

решение 

познавательных 

задач и разбор 

ситуаций 

22 Про ежа  Решение 

выражений, 

столбчатая и 

круговая 

диаграмма, 

названия 

месяцев. 

– Находить 

значение 

выражений, 

соотносить 

полученные 

результаты с 

буквами и читать 

название 

насекомого; 

– определять 

время с помощью 

скорости и 

расстояния; 

– определять 

данные 

столбчатой 

диаграммы, 

находить часть 

от числа и 

Беседа, 

групповая 

работа, 

индивидуальная 

работа 

 



 

 

записывать 

результаты в 

таблицу, 

результаты 

таблицы 

переносить в 

круговую 

диаграмму; 

– отвечать на 

вопросы на 

основе 

полученных 

данных; 

– определять 

последовательно

сть маршрута на 

основе схемы; 

– записывать 

слова с 

помощью кода; 

– называть 

месяцы, 

сравнивать 

количество 

месяцев. 

23 Про 

вклады 

 Вклад, вкладчик, 

срочный вклад, 

вклад до 

востребования. 

– Давать 

определение 

вклада; 

– называть виды 

вкладов: 

срочный вклад, 

вклад до 

востребования; 

– объяснять, что 

такое 

банковский 

процент по 

вкладам; 

– объяснять, как 

считают 

банковский 

процент по 

вкладам; 

– объяснять, 

почему банки 

выплачивают 

проценты. 

Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач Беседа/ 

Дискуссия/ 

Проект/ Игра 

 

24 Занимател

ьные 

особеннос

ти яблока 

 Яблоко, свойства 

яблока. 

– Объяснять, 

почему яблоко в 

месте разреза 

темнеет, а при 

покрытии разреза 

соком лимона не 

темнеет; 

Работа в парах и 

малых группах. 

Презентация 

результатов 

обсуждения 

 



 

 

– объяснять, 

почему яблоко 

плавает; 

– объяснять, 

почему яблоко 

отталкивается от 

магнита; 

– объяснять, 

почему неспелое 

яблоко кислое; 

– находить на 

срезе яблока 

рисунок звезды. 

 

25 Полевой 

хомяк 

 Содержание 

научно-

познавательного 

текста. 

– Определять 

вид текста; 

– составлять 

описание хомяка 

на основе 

прочитанного 

текста; 

– дополнять 

описание хомяка 

на основе 

рисунка; 

– придумывать 

сравнения; 

– составлять 

вопросы по 

данным 

предложениям; 

– отвечать на 

вопросы на 

основе 

полученных 

сведений; 

– разгадывать 

ребусы и 

объяснять 

значение слова; 

– определять 

сведения, 

которые 

удивили; 

– составлять 

план при 

подготовке к 

сообщению. 

 

Беседа / 

обсуждение  / 

игровая 

деятельность  / 

решение 

познавательных 

задач и разбор 

ситуаций 

 

26 Про 

полевого  

хомяка 

 Решение 

выражений, 

столбчатая и 

круговая 

диаграммы, 

– Находить 

значение 

выражений, 

соотносить 

полученные 

Беседа, 

групповая 

работа, 

индивидуальная 

работа 

 



 

 

именованные 

числа, 

четырѐхугольник

и. 

результаты с 

буквами и читать 

название 

животного; 

– строить 

столбчатую 

диаграмму на 

основе 

имеющихся 

данных; 

– отвечать на 

вопросы на 

основе 

имеющихся 

данных; 

– находить путь 

хомяка на основе 

заданного 

условия, 

доказывать, что 

путь выбран 

правильно; 

– записывать 

именованные 

числа в порядке 

возрастания; 

– строить 

четырѐхугольник

и по заданному 

условию. 

 

27 Ловушки 

для денег 

 Доходы, 

расходы, 

прибыль, 

дефицит, 

профицит. 

– Определять 

доходы, расходы 

и прибыль; 

– отличать 

желаемые 

покупки от 

необходимых; 

– рассуждать, 

как поступать в 

различных 

ситуациях при 

покупке товара; 

– объяснять, что 

такое дефицит и 

профицит; 

– рассуждать, 

как не тратить 

напрасно деньги. 

 

Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач Беседа/ 

Дискуссия/ 

Проект/ Игра 

 

28 Про 

хомяка и 

его запасы 

 Горох, свойства 

прорастания 

гороха. 

– Называть 

растения, плоды 

которых 

составляют 

Работа в парах и 

малых группах. 

Презентация 

результатов 

 



 

 

основу питания 

хомяка; 

– объяснять и 

доказывать, как 

влажность и 

воздух влияют 

на прорастание 

семян; 

– объяснять и 

доказывать, что 

для роста, 

особенно в 

первое время, 

проростки 

используют 

вещества, 

запасѐнные в 

самих семенах; 

– объяснять и 

доказывать, как 

влияет наличие 

света на 

прорастание 

семян; 

– объяснять и 

доказывать, как 

влияет 

температура на 

прорастание 

семян; 

– объяснять и 

доказывать, как 

влияет глубина 

посева на 

прорастание 

семян; 

– определять 

правильную 

последовательно

сть прорастания 

семян гороха. 

 

 

обсуждения 

29 Про 

бобров 

 Содержание 

текста,  

текст-описание. 

– Определять 

тип текста, его 

тему; 

– находить 

выделенное в 

тексте 

словосочетание 

и объяснять его 

лексическое 

значение; 

– находить среди 

Беседа / 

обсуждение  / 

игровая 

деятельность  / 

решение 

познавательных 

задач и разбор 

ситуаций 

 



 

 

предложенных 

вариантов 

вопросы, на 

которые 

можно/нельзя 

найти ответы в 

прочитанном 

тексте; 

– задавать 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного; 

– сравнивать 

тексты; 

– определять 

сведения, 

которые 

удивили; 

– составлять 

речевое 

высказывание в 

письменной 

форме. 

30 Бобры-

строители 

 Диаметр, длина 

окружности, 

решение 

практических 

задач. 

– Иметь 

представление о 

диаметре 

окружности; 

– анализировать 

данные таблицы, 

устанавливая 

закономерности 

еѐ заполнения; 

– находить 

приблизительное 

значение 

диаметра 

окружности, 

зная длину 

окружности; 

– заменять 

умножение 

сложением 

одинаковых 

слагаемых; 

– выбирать 

нужные для 

проведения 

измерений 

инструменты; 

– работать с 

чертежом; 

– решать 

логические 

задачи. 

Беседа, 

групповая 

работа, 

индивидуальная 

работа 

 



 

 

 

 

31 Такие  

разные 

деньги 

 Валюта, курс 

для обмена 

валюты, деньги 

разных стран. 

– Иметь 

представление о 

валюте как 

национальной 

денежной 

единице; 

– находить 

необходимую 

информацию в 

тексте и на 

иллюстрациях к 

заданиям; 

– устанавливать 

принадлежность 

денежной 

единицы стране; 

– иметь 

представление о 

банковской 

операции «обмен 

валюты». 

 

Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач Беседа/ 

Дискуссия/ 

Проект/ Игра 

 

32 Материал 

для 

плотин 

 Строение 

древесины 

дерева, 

определение 

возраста дерева. 

– Иметь 

представление о 

составе 

древесины 

– проводить 

простейшие 

опыты по 

изучению 

свойств 

древесины 

разных пород 

деревьев; 

– делать выводы 

по результатам 

проведенных 

наблюдений и 

опытов; 

– понимать и 

объяснять, что 

такое твѐрдые и 

мягкие породы 

деревьев. 

 

Работа в парах и 

малых группах. 

Презентация 

результатов 

обсуждения 

 

33 Позвоночн

ые 

животные 

 Рыбы, птицы, 

рептилии, 

амфибии, 

млекопитающие. 

– Называть 

группы 

позвоночных 

животных; 

– называть 

признаки пяти 

групп 

Беседа / 

обсуждение  / 

игровая 

деятельность  / 

решение 

познавательных 

задач и разбор 

 



 

 

позвоночных 

животных; 

– определять 

название 

животного по 

описанию; 

– выбирать 

признаки 

земноводного 

животного; 

– выбирать 

утверждения, 

которые 

описывают 

признаки 

животного; 

– выбирать 

вопросы, на 

которые нельзя 

найти ответы в 

тексте; 

– составить 

описание 

внешнего вида 

рыбы с 

указанием 

признаков этого 

животного; 

– рассуждать об 

открытии, 

сделанном на 

занятии. 

ситуаций 

34 Встреча 

друзей 

  – Находить 

необходимую 

информацию в 

тексте задания; 

– понимать, что 

такое «валюта», 

«курс рубля», 

«кредит», 

«банковский 

вклад», «процент 

по вкладу»; 

– анализировать 

и дополнять 

недостающие в 

таблице данные; 

– выполнять 

письменное и 

устное сложение 

чисел в пределах 

1000. 

  

 

 



 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Тема 

Кол-во 

 часов 

Основное 

содержание  

Основные виды 

деятельности  

Формы 

проведения 

занятий  

Образовател

ьные 

ресурсы, 

включая 

электронные 

(цифровые) 

Блок «Читательская грамотность» 

1 Про 

дождевого 

червяка 

 Тип текста. 

Содержание 

научно-

познавательног

о текста.  

– Определять тип 

текста; 

– дополнять 

предложение 

словами из текста; 

– определять 

периоды развития 

дождевого червя на 

основе теста; 

– объяснять, 

почему дождевые 

черви – это 

настоящие 

сокровища, 

живущие под 

землѐй;  

– определять на 

основе теста 

способ питания 

дождевых червей; 

– находить 

предложение, 

соответствующее 

рисунку; 

– выбирать 

утверждения, 

соответствующие 

тексту; 

– составлять 

вопрос по 

содержанию текста; 

– называть 

дополнительные 

вопросы, ответов 

на которые нет в 

тексте. 

 

 

Беседа / 

обсуждение  / 

игровая 

деятельность  / 

решение 

познавательны

х задач и 

разбор 

ситуаций 

 

3 Кальций  Содержание 

научно-

познавательног

о текста. 

– Работать с 

кластером; 

– Дополнять 

предложение 

словами из текста; 

– определять, что 

такое минерал; 

– называть 

Беседа / 

обсуждение  / 

игровая 

деятельность  / 

решение 

познавательны

х задач и 

разбор 

 



 

 

стройматериалы, 

содержащие 

кальций; 

– объяснять 

значение слова; 

– выбирать 

утверждения, 

которые 

соответствуют 

прочитанному 

тексту; 

– составлять 

предложения по 

рисунку; 

– составлять 

вопрос по 

содержанию текста 

и записывать ответ 

на составленный 

вопрос. 

ситуаций 

5 Сколько 

весит 

облако? 

 Тип текста. 

Главная мысль 

текста. 

Содержание 

текста 

– Определять тип 

текста; 

– определять, что 

вынесено в 

заглавие – тема или 

главная мысль; 

– находить ответ на 

вопрос в тексте; 

– объяснять 

значение слова; 

– дополнять 

предложения; 

– выбирать 

вопросы, на 

которые можно 

найти ответы в 

тексте; 

– дополнять план 

текста; 

– рассказывать о 

прочитанном 

произведении; 

– составлять 

вопрос по 

содержанию текста 

и записывать ответ 

на составленный 

вопрос; 

– определять 

название книг с 

достоверными 

сведениями. 

Беседа / 

обсуждение  / 

игровая 

деятельность  / 

решение 

познавательны

х задач и 

разбор 

ситуаций 

 

7 Хлеб – 

всему 

 Тип текста. 

Главная мысль 

– Определять тип 

текста; 

Беседа / 

обсуждение  / 

 



 

 

голова текста. 

Содержание 

текста 

– определять, что 

вынесено в 

заглавие – тема или 

главная мысль; 

– записывать 

пословицы о хлебе; 

– записывать 

предложение, 

которое 

соответствует 

рисунку; 

– находить ответ на 

вопрос в тексте; 

– объяснять 

значение слова; 

– рассказывать о 

прочитанном 

произведении; 

– составлять 

вопрос по 

содержанию текста 

и записывать ответ 

на составленный 

вопрос; 

– работать с 

толкованием слова; 

– определять 

порядок 

следования 

предложений; 

– называть 

хлебобулочные 

изделия. 

 

 

игровая 

деятельность  / 

решение 

познавательны

х задач и 

разбор 

ситуаций 

9 Про мел  Главная мысль 

текста. 

Содержание 

текста. 

– Заполнять 

кластер о 

происхождении 

мела; 

– составлять 

вопрос по готовому 

ответу; 

– давать 

определение слова; 

– работать с 

толковым 

словарѐм; 

– работать с 

толкованием слова; 

– соединять части 

предложений и 

определять их 

порядок; 

– составлять план 

Беседа / 

обсуждение  / 

игровая 

деятельность  / 

решение 

познавательны

х задач и 

разбор 

ситуаций 

 



 

 

текста в виде 

вопросов; 

– составлять 

вопрос по 

содержанию текста 

и записывать ответ 

на составленный 

вопрос. 

11 Про мыло  Содержание 

научно-

познавательног

о текста. 

– Дополнять 

предложение; 

– давать 

определение слова; 

– работать с 

толковым 

словарѐм; 

– соединять части 

предложений и 

определять их 

порядок; 

– находить в тексте 

предложение, 

которое 

соответствует 

рисунку; 

– находить в тексте 

предложение по 

заданному 

условию; 

– дополнять текст 

по заданному 

условию; 

– определять даты 

принятия гербов. 

 

Беседа / 

обсуждение  / 

игровая 

деятельность  / 

решение 

познавательны

х задач и 

разбор 

ситуаций 

 

13 История 

свечи 

 Содержание 

научно-

познавательног

о текста. 

– Давать 

определение слова; 

– записывать ответ 

на поставленный 

вопрос; 

– определять слово 

по его 

лексическому 

значению; 

– называть 

вещества, которые 

используют при 

изготовлении 

свечей; 

– выбрать вопросы, 

на которые можно 

найти ответ в 

тексте; 

– составлять 

вопросы и находить 

Беседа / 

обсуждение  / 

игровая 

деятельность  / 

решение 

познавательны

х задач и 

разбор 

ситуаций 

 



 

 

ответы в тексте; 

– соединять части 

предложений и 

определять их 

порядок; 

– заполнять кластер 

по рисункам на 

основе 

прочитанного 

текста; 

– называть правила 

безопасности при 

использовании 

свечей; 

– рассказывать о 

прочитанном 

произведении; 

– отвечать на 

поставленный 

вопрос. 

15 Магнит  Содержание 

научно-

познавательног

о текста. 

– Давать 

определение слова; 

– дополнять 

предложение; 

– находить ответ на 

поставленный 

вопрос; 

– объяснять 

значение 

словосочетания; 

– с помощью текста 

находить отличия 

между предметами; 

– называть 

предметы, о 

которых говорится 

в тексте; 

– рассказывать о 

прочитанном 

произведении. 

Беседа / 

обсуждение  / 

игровая 

деятельность  / 

решение 

познавательны

х задач и 

разбор 

ситуаций 

 

Блок «Естественно-научная грамотность» 

2 Дождевые 

черви 

 Дождевые 

черви  

– Называть части 

тела дождевого 

червя; 

– объяснять, какую 

роль играют 

щетинки в жизни 

животного; 

– рассказывать, чем 

питается дождевой 

червь; 

– объяснять, 

почему во время 

дождя дождевые 

Работа в парах 

и малых 

группах. 

Презентация 

результатов 

обсуждения 

 



 

 

черви выползают 

на поверхность 

земли; 

– наблюдать, как 

дождевые черви 

создают 

плодородную 

почву; 

– заполнять 

таблицу-

характеристику на 

дождевого червя. 

4 Полезный 

кальций 

 Кальций – Заполнять 

таблицу; 

– дополнять 

предложение; 

– определять с 

помощью опытов, 

что происходит с 

костями и 

скорлупой яйца, 

если из них удалить 

кальций; 

– составлять 

суточное меню с 

молочными 

продуктами; 

– дописывать 

вывод о 

необходимости 

кальция для 

организма. 

Работа в парах 

и малых 

группах. 

Презентация 

результатов 

обсуждения 

 

6 Про облака  Облака – С помощью 

опыта показывать 

образование 

облаков; 

– объяснять, 

почему облака 

увеличиваются в 

размере; 

– называть явления 

природы; 

– называть виды 

облаков; 

– определять 

погоду по облакам.  

Работа в парах 

и малых 

группах. 

Презентация 

результатов 

обсуждения 

 

8 Про хлеб и 

дрожжи 

 Дрожжи. Хлеб. – Называть 

внешние признаки 

сходства и 

различия ржи и 

пшеницы; 

– описывать 

внешний вид 

ржаного и 

Работа в парах 

и малых 

группах. 

Презентация 

результатов 

обсуждения 

 



 

 

пшеничного хлеба; 

– определять 

наличие дырочек в 

хлебобулочных 

изделиях; 

– давать 

определение слову 

«дрожжи»; 

– проводить опыт, 

показывающий 

влияние 

температуры на 

процесс брожения; 

– проводить опыт, 

показывающий 

влияние сахара на 

процесс брожения; 

– проводить опыт, 

доказывающий 

образование 

углекислого газа 

при брожении; 

– проводить опыт, 

доказывающий, что 

вкус и качество 

хлеба зависят от 

выдержки теста. 

10 Интересное 

вещество – 

мел 

 Мел. – Определять 

внешние признаки 

мела; 

– доказывать, что 

мел не 

растворяется в 

воде; 

– называть, из чего 

состоит мел; 

– доказывать, что 

мел содержит 

карбонат кальция; 

– определять состав 

мела; 

– называть области 

применения мела. 

Работа в парах 

и малых 

группах. 

Презентация 

результатов 

обсуждения 

 

12 Чем 

интересно 

мыло и как 

оно 

«работает» 

 Мыло – Называть виды 

мыла; 

– исследовать мыло 

в сухом виде; 

– показывать, что 

при намокании 

мыла появляется 

пена; 

– проводить опыт, 

доказывающий, что 

мыло очищает воду 

Работа в парах 

и малых 

группах. 

Презентация 

результатов 

обсуждения 

 



 

 

от масла; 

– проводить опыт, 

доказывающий, что 

мыло уменьшает 

поверхностное 

натяжение воды; 

– исследовать с 

помощью лупы 

мыльные пузыри; 

– доказывать, что 

мыльные пузыри 

образуются из 

жидкого мыла. 

 

14 Про свечи  Свеча – Рассказывать о 

строении свечи; 

– рассказывать о 

зонах пламени 

свечи; 

– объяснять, 

почему гаснет 

свеча; 

– объяснять, 

почему внутри 

ѐмкости 

поднимается вода; 

– объяснять, 

почему происходит 

возгорание дыма. 

Работа в парах 

и малых 

группах. 

Презентация 

результатов 

обсуждения 

 

16 Волшебный 

магнит 

 Магнит  – Называть виды 

магнитов; 

– определять 

опытным путѐм, 

какие предметы 

притягивает 

магнит; 

– доказывать с 

помощью опыта, 

что магнитная сила 

действует через 

стекло и другие 

предметы; 

– показывать с 

помощью опыта, 

что магнит может 

намагничивать 

металлические 

предметы; 

– рассказывать о 

том, что магнит 

имеет два полюса; 

– показывать с 

помощью опыта, 

как можно создать 

Работа в парах 

и малых 

группах. 

Презентация 

результатов 

обсуждения 

 



 

 

компас. 

 

 

 

 

Проверочная работа 

17 Проверь 

себя 

 Материал, 

изученный в 

первом 

полугодии. 

– Ориентироваться 

в понятиях, 

изученных в 

первом полугодии; 

– применять 

полученные знания 

в повседневной 

жизни; 

– работать 

самостоятельно; 

– планировать и 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей. 

Самостоятельн

ое выполнение 

работы с 

последующим 

обсуждение 

ответов на 

задания 

 

Блок «Финансовая грамотность» 

18 Что такое 

«бюджет»? 

 Федеральный 

бюджет, уровни 

бюджета, 

дефицит, 

профицит. 

– Понимать и 

правильно 

использовать 

финансовые 

термины: 

«бюджет», 

«налоги»; 

«дефицит», 

«профицит»; 

– понимать, из 

каких уровней 

состоит бюджетная 

система России; 

– объяснять, откуда 

берутся деньги в 

госбюджете и куда 

они расходуются; 

– выдвигать свои 

предположения и 

уметь 

аргументировать 

свой ответ; 

– уметь слушать и 

слышать 

собеседника. 

Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач Беседа/ 

Дискуссия/ 

Проект/ Игра 

 

20 Семейный 

бюджет 

 Семейный 

бюджет, 

доходы и 

расходы.  

– Объяснять 

значение понятия 

«семейный 

бюджет»; 

– понимать, как в 

семье появляются 

Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач Беседа/ 

Дискуссия/ 

Проект/ Игра 

 



 

 

доходы; 

– делить расходы 

на «обязательные», 

«желаемые и 

«непредвиденные»; 

– заполнять 

кластер; 

– формулировать 

высказывание в 

устной и 

письменной речи 

на заданную тему. 

22 Откуда в 

семье 

берутся 

деньги? 

Зарплата 

 

 Понятие 

заработной 

платы, виды 

зарплаты. 

– Понимать и 

правильно 

использовать 

финансовые 

термины: 

«заработная плата», 

«фиксированная 

зарплата», «аванс», 

«премия» и 

«гонорар»;  

– анализировать 

данные, 

представленные в 

виде графика; 

– приводить 

примеры 

различных 

профессий; 

– объяснять, отчего 

может зависеть 

размер заработной 

платы. 

Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач Беседа/ 

Дискуссия/ 

Проект/ Игра 

 

24 Откуда в 

семье 

берутся 

деньги? 

Пенсия и 

социальные 

пособия 

 Пенсия, 

досрочная 

пенсия, 

пособия для 

разных 

категорий 

граждан. 

– Понимать и 

правильно 

использовать 

финансовые 

термины: «пенсия», 

«досрочная 

пенсия», 

«пособие»;  

– на доступном для 

третьеклассника 

уровне определять 

основание для 

назначения 

досрочной пенсии; 

– называть 

пособия, которые 

получают граждане 

нашей страны; 

– определять, какие 

пособия относятся 

Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач Беседа/ 

Дискуссия/ 

Проект/ Игра 

 



 

 

к регулярным, а 

какие – к 

эпизодическим. 

26 Откуда в 

семье 

берутся 

деньги? 

Наследство, 

вклад, 

выигрыш 

 Наследство, 

вклад, 

выигрыш. 

–– Понимать и 

правильно 

использовать 

финансовые 

термины: 

«случайный 

доход», 

«выигрыш», 

«клад», 

«наследство» и 

«движимое и 

недвижимое 

имущество»;  

– понимать, что 

выигрыш 

облагается 

налогом; 

– иметь 

представления о 

налогах, которые 

человек должен 

заплатить от 

доходов, 

полученных в виде 

выигрыша; 

– понимать, как 

должен поступить 

человек, нашедший 

клад; 

– называть 

предметы, которые 

человек может 

получить в 

наследство. 

Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач Беседа/ 

Дискуссия/ 

Проект/ Игра 

 

28 На что 

тратятся 

семейные 

деньги? 

Виды 

расходов 

 Классификация 

расходов по 

различным 

основаниям. 

–– Понимать и 

правильно 

использовать 

финансовые 

термины: 

«обязательные 

расходы», 

«желаемые 

расходы», 

«непредвиденные 

расходы», 

«текущие 

расходы», 

«капитальные 

расходы», 

«чрезвычайные 

расходы», 

Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач Беседа/ 

Дискуссия/ 

Проект/ Игра 

 



 

 

«ежемесячные 

расходы», 

«ежегодные 

расходы», 

«сезонные 

расходы», «разовые 

расходы», 

– определять, к 

какой группе 

относятся те или 

иные расходы. 

 

30 На что 

тратятся 

семейные 

деньги? 

Обязательн

ые платежи 

 Виды 

обязательных 

платежей. 

– Понимать и 

правильно 

использовать 

финансовые 

термины: 

«коммунальные 

платежи», «тариф», 

«штрафы», 

«налоги»;  

– объяснять, 

почему 

обязательные 

платежи нужно 

платить вовремя; 

– на примере 

различных 

ситуаций 

определять вид 

обязательного 

платежа. 

Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач Беседа/ 

Дискуссия/ 

Проект/ Игра 

 

32 Как 

сэкономить 

семейные 

деньги? 

 Экономия 

семейного 

бюджета. 

– Понимать и 

правильно 

использовать 

финансовые 

термины: 

«экономия 

семейного 

бюджета», 

«продовольственны

е товары», 

«непродовольствен

ные товары»;  

– формулировать 

простые правила 

экономии 

семейного 

бюджета; 

– на доступном для 

третьеклассника 

уровне объяснять, 

почему необходимо 

экономить 

Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач Беседа/ 

Дискуссия/ 

Проект/ Игра 

 



 

 

семейный бюджет. 

Блок «Математическая грамотность» 

19 Расходы и 

доходы 

бюджета 

 Сравнение 

доходов и 

расходов. 

Дефицит и 

профицит. 

– Определять 

дефицитный и 

профицитный 

бюджет; 

– анализировать 

данные, 

представленные на 

инфографике, и на 

основе этих данных 

заполнять таблицу; 

– выполнять 

вычисления по 

таблице; 

– выполнять 

сложение и 

вычитание 

многозначных 

чисел; 

– составлять задачу 

по предложенному 

решению; 

– формулировать 

вопрос задачи. 

Беседа, 

групповая 

работа, 

индивидуальна

я работа 

 

21 Планируем 

семейный 

бюджет 

 Доходы и 

расходы в 

семейном 

бюджете. 

– анализировать 

данные, 

представленные в 

таблице, и по этим 

данным выполнять 

необходимые 

вычисления; 

– выполнять 

сложение и 

вычитание 

многозначных 

чисел, деление 

круглого числа на 

однозначное; 

– анализировать 

данные столбчатой 

диаграммы; 

– выполнять 

умножение 

двузначного числа 

на однозначное 

путѐм сложения 

одинаковых 

слагаемых; 

– выполнять 

чертѐж к задаче и 

записывать еѐ 

решение. 

Беседа, 

групповая 

работа, 

индивидуальна

я работа 

 

23 Подсчитыва  Семейный – Анализировать Беседа,  



 

 

ем 

семейный 

доход 

доход в 

таблице, на 

диаграмме. 

график и по 

данным графика 

заполнять таблицу; 

– выполнять 

сложение круглых 

многозначных 

чисел; 

– находить с 

помощью 

калькулятора 

среднее 

арифметическое; 

– сопоставлять 

таблицу и круговую 

диаграмму; 

– анализировать 

данные таблицы и 

на основе этих 

данных дополнять 

недостающие 

подписи на 

круговой 

диаграмме; 

– самостоятельно 

составлять 

круговую 

диаграмму. 

групповая 

работа, 

индивидуальна

я работа 

25 Пенсии и 

пособия 

 Прожиточный 

минимум, 

минимальная 

пенсия, 

пособия. 

– Анализировать 

данные, 

представленные в 

таблице; 

– выполнять 

сложение и 

вычитание 

многозначных 

чисел; 

– анализировать 

данные, 

представленные в 

виде гистограммы; 

– вычислять, на 

сколько 

увеличилась пенсия 

за определѐнный 

период; 

– заполнять 

таблицу на основе 

текстового 

материала; 

– подсчитывать 

доход семьи от 

детских пособий. 

Беседа, 

групповая 

работа, 

индивидуальна

я работа 

 

27 Подсчитыва

ем 

 Налог на 

выигрыш, 

– Определять, с 

какой суммы и в 

Беседа, 

групповая 

 



 

 

случайные 

(нерегулярн

ые) доходы 

доход от 

выигрыша в 

лотерею. 

каком размере 

нужно платить 

налог с выигрыша; 

– подсчитывать, 

чему равен 

реальный доход от 

выигрыша в 

лотерею; 

– под руководством 

учителя с помощью 

калькулятора 

находить процент 

от числа. 

работа, 

индивидуальна

я работа 

29 Подсчитыва

ем расходы 

 Обязательные и 

непредвиденны

е расходы. 

– Анализировать 

данные 

инфографики; 

– находить в 

таблице 

информацию, 

необходимую для 

выполнения 

задания; 

– подсчитывать 

расходы на питание 

и определять, 

какую часть от 

семейного дохода 

они составляют; 

– подсчитывать, 

какую часть семья 

откладывает на 

непредвиденные 

расходы. 

 

 

Беседа, 

групповая 

работа, 

индивидуальна

я работа 

 

31 Расходы на 

обязательны

е платежи 

 Обязательные 

платежи 

– Определять, 

какие налоги 

должна платить 

семья; 

– анализировать 

данные диаграммы 

и на основе этих 

данных заполнять 

таблицу; 

– подсчитывать 

ежемесячные 

обязательные 

расходы; 

– пользоваться 

калькулятором; 

– объяснять 

причину 

уменьшения или 

увеличения 

Беседа, 

групповая 

работа, 

индивидуальна

я работа 

 



 

 

обязательных 

платежей; 

– выполнять 

сложение и 

вычитание 

многозначных 

чисел. 

 

 

 

33 Подсчитыва

ем 

сэкономлен

ные деньги 

 Экономия 

семейного 

бюджета. 

– Под руководством 

учителя решать 

составные задания 

на нахождения 

количества 

сэкономленных 

денег; 

– объяснять, что 

такое «скидка в 

25%»; 

– определять, на 

сколько стал 

дешевле товар со 

скидкой; 

– находить часть от 

числа. 

Беседа, 

групповая 

работа, 

индивидуальна

я работа 

 

Проверочная работа 

34 Проверь 

себя 

 Материал, 

изученный во 

втором 

полугодии. 

– Ориентироваться 

в понятиях, 

изученных во 

втором полугодии; 

– применять 

полученные знания 

в повседневной 

жизни; 

– работать 

самостоятельно; 

– планировать и 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей. 

Самостоятельн

ое выполнение 

работы с 

последующим 

обсуждение 

ответов на 

задания 

 

 

4 класс  

№ 

п/п 

Тема 

Кол-во 

 часов 

Основное 

содержание  

Основные виды 

деятельности  

Формы 

проведения 

занятий  

Образовател

ьные 

ресурсы, 

включая 

электронные 

(цифровые) 

Блок «Читательская грамотность» 

1 Старинная 

женская 

 Содержание 

научно-

– Определять 

лексическое 

Беседа / 

обсуждение  / 

 



 

 

одежда познавательног

о текста. 

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. 

игровая 

деятельность  / 

решение 

познавательны

х задач и 

разбор 

ситуаций 

2 Старинные 

женские 

головные 

уборы 

 Содержание 

научно-

познавательног

о текста. 

– Определять 

лексическое 

значение слова; 

– составлять план, 

используя слова из 

текста; 

– объяснять значения 

слов; 

– определять по 

описанию названия 

головных уборов; 

– приводить 

примеры 

современных 

головных уборов. 

Беседа / 

обсуждение  / 

игровая 

деятельность  / 

решение 

познавательны

х задач и 

разбор 

ситуаций 

 

3 Старинная 

мужская 

одежда и 

головные 

уборы 

 

 Содержание 

научно-

познавательног

о текста. 

– Определять 

лексическое 

значение слова с 

помощью словаря; 

– отвечать на 

вопросы по тексту; 

– вписывать 

пропущенные слова 

в текст; 

– находить ответ на 

вопрос в тексте; 

– объяснять значение 

слова; 

– оформлять план 

текста; 

– определять с 

помощью описания 

Беседа / 

обсуждение  / 

игровая 

деятельность  / 

решение 

познавательны

х задач и 

разбор 

ситуаций 

 



 

 

название предмета. 

4 Жилище 

крестьянской 

семьи на Руси 

 Содержание 

научно-

познавательног

о текста. 

– Определять 

лексическое 

значение слова с 

помощью словаря; 

– рассуждать и 

записывать своѐ 

мнение о различии 

между предметами; 

– отвечать на 

вопросы по тексту; 

– рассуждать, давать 

определение слова; 

– называть элементы 

оформления избы. 

Беседа / 

обсуждение  / 

игровая 

деятельность  / 

решение 

познавательны

х задач и 

разбор 

ситуаций 

 

5-6 Внутреннее 

убранство и 

предметы 

обихода 

русской избы 

 Содержание 

научно-

познавательног

о текста. 

– Определять 

лексическое 

значение слова с 

помощью словаря; 

– письменно 

отвечать на вопросы; 

– называть предметы 

печной утвари; 

– работать с 

толковым словарѐм; 

– работать с 

толкованием слова; 

– рассуждать и 

записывать своѐ 

мнение о 

предложенном 

выражении; 

– соотносить 

описание предметов 

с их рисунками; 

– описывать 

назначение 

предметов; 

– составлять 

обобщающий план. 

Беседа / 

обсуждение  / 

игровая 

деятельность  / 

решение 

познавательны

х задач и 

разбор 

ситуаций 

 

7 История 

посуды на 

Руси 

 Содержание 

научно-

познавательног

о текста. 

– Определять 

лексическое 

значение слова с 

помощью словаря; 

– соотносить 

рисунок и его 

название; 

– работать с 

толковым словарѐм; 

– рассуждать и 

записывать ответ на 

вопрос; 

– записывать ответ 

на вопрос по его 

Беседа / 

обсуждение  / 

игровая 

деятельность  / 

решение 

познавательны

х задач и 

разбор 

ситуаций 

 



 

 

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-

познавательног

о текста. 

– Определять 

лексическое 

значение слова с 

помощью 

Википедии; 

– называть опорные 

фразы, с помощью 

которых можно дать 

ответ на вопрос; 

– определять тему 

текста; 

– составлять план 

текста; 

– находить 

информацию в 

Интернете; 

– записывать 

названия монет в 

порядке их 

возрастания; 

– указывать названия 

современных денег. 

Беседа / 

обсуждение  / 

игровая 

деятельность  / 

решение 

познавательны

х задач и 

разбор 

ситуаций 

 

Блок «Естественно-научная грамотность» 

9 Томат  Томат. – Называть части 

растения; 

–  объяснять, что 

значит 

«многогнѐздная 

ягода»; 

– определять 

горизонтальный и 

вертикальный срез; 

– указывать 

количество гнѐзд; 

– объяснять, почему 

плоды у помидора – 

это ягода; 

– называть части 

плода помидора; 

– объяснять, что 

такое пасынок у 

помидора; 

– работать с 

таблицей. 

Работа в парах 

и малых 

группах. 

Презентация 

результатов 

обсуждения 

 



 

 

10 Болгарский 

перец 

 Болгарский 

перец. 

– Объяснять, что 

такое паприка; 

– называть части 

растения; 

– рассказывать о 

строении плода 

перца; 

– определять форму 

плода перца; 

– рассказывать о 

строении семени 

перца; 

– делать выводы на 

основе полученной 

информации. 

Работа в парах 

и малых 

группах. 

Презентация 

результатов 

обсуждения 

 

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. 

Работа в парах 

и малых 

группах. 

Презентация 

результатов 

обсуждения 

 

12 Баклажан. 

Семейство 

Паслѐновые 

 Баклажан. – Называть 

представителей 

семейства 

Паслѐновые; 

– объяснять, что 

такое соланин; 

– называть 

Работа в парах 

и малых 

группах. 

Презентация 

результатов 

обсуждения 

 



 

 

благоприятные 

условия для 

прорастания семян; 

– определять 

условия, 

необходимые для 

прорастания семени 

баклажана;  

– определять 

глубину посева 

семян; 

– заполнять таблицу 

наблюдений за 

ростом растений. 

13 Лук  Лук. – Называть части 

лука; 

– называть способы 

выращивания лука 

зимой на 

подоконнике; 

– называть этапы 

выращивания лука; 

– наблюдать за 

ростом лука и 

записывать данные в 

таблицу. 

Работа в парах 

и малых 

группах. 

Презентация 

результатов 

обсуждения 

 

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. 

Работа в парах 

и малых 

группах. 

Презентация 

результатов 

обсуждения 

 

15 Горох  Горох. – Рассказывать о 

строении гороха; 

– рассказывать о 

строении семени 

гороха; 

– объяснять, почему 

горох обладает 

взрывной силой; 

– определять, что 

горох является 

холодостойким 

растением; 

– проводить опыт по 

проращиванию 

Работа в парах 

и малых 

группах. 

Презентация 

результатов 

обсуждения 

 



 

 

гороха, сравнивать 

результаты двух 

опытов. 

16 Грибы  Грибы. – Называть части 

гриба; 

– называть виды 

грибов; 

– рассказывать о 

плесневых грибах; 

– называть грибы-

невидимки; 

– проводить опыт по 

выращиванию 

плесени; 

– называть грибы-

паразиты. 

Работа в парах 

и малых 

группах. 

Презентация 

результатов 

обсуждения 

 

Творческое занятие 

17 Творческая 

работа 

 По выбору. – Выбрать тему для 

творческой работы; 

– выполнять 

творческую работу; 

– представлять 

классу творческую 

работу. 

Самостоятельн

ое выполнение 

работы с 

последующим 

обсуждение 

ответов на 

задания 

 

Блок «Финансовая грамотность» 

18 

-19 

Потребительск

ая корзина 

 Состав 

потребительско

й корзины. 

– Объяснять на 

доступном для 

четвероклассника 

уровне, что такое 

«потребительская 

корзина»; 

– понимать, почему 

подсчитывается 

прожиточная 

корзина для трѐх 

категорий населения; 

– объяснять, почему 

различается 

стоимость 

потребительской 

корзины в разных 

регионах нашей 

страны; 

– объяснять, что 

входит в состав 

потребительской 

корзины россиянина. 

Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач Беседа/ 

Дискуссия/ 

Проект/ Игра 

 

20 Прожиточный  

минимум 

 Назначение 

прожиточного 

минимума. 

– Понимать значение 

и правильно 

использовать 

термины 

«прожиточный 

минимум», 

«минимальный 

Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач Беседа/ 

Дискуссия/ 

Проект/ Игра 

 



 

 

размер оплаты 

труда»; 

– объяснять, на что 

влияет прожиточный 

минимум; 

– объяснять, почему 

различается размер 

прожиточного 

минимума в разных 

регионах нашей 

страны; 

– объяснять, почему 

различается размер 

прожиточного 

минимума для 

разных категорий 

населения нашей 

страны. 

21 Инфляция  Инфляция. – Понимать значение 

и правильно 

использовать 

термины 

«прожиточный 

минимум», 

«инфляция»; 

– анализировать 

данные, 

представленные в 

виде гистограммы; 

– называть уровни 

инфляции; 

– понимать значение 

инфляции для 

экономики. 

Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач Беседа/ 

Дискуссия/ 

Проект/ Игра 

 

22 

- 

23 

Распродажи, 

скидки, 

бонусы 

 Акции, 

распродажа, 

скидки, 

бонусы, 

кешбэк. 

– Понимать значение 

и правильно 

использовать 

термины: 

«распродажа», 

«скидка», «бонусная 

программа», 

«программа 

лояльности», 

«бонусы», «кешбэк»; 

– понимать, что все 

акции, проводимые 

торговыми точками, 

предназначены для 

увеличения доходов 

магазинов и 

привлечения 

покупателя; 

– понимать, что чем 

больше процент 

Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач Беседа/ 

Дискуссия/ 

Проект/ Игра 

 



 

 

скидки, тем меньше 

мы платим за товар; 

– формировать 

навыки грамотного 

покупателя. 

24 Благотворител

ьность 

 Благотворитель

ность. 

– Понимать значение 

и правильно 

использовать 

термины 

«благотворительност

ь», 

«благотворительный 

фонд»; 

– называть группы 

населения, которые 

могут нуждаться в 

благотворительной 

помощи; 

– объяснять 

необходимость 

оказания 

благотворительной 

помощи тем, кто в 

ней нуждается. 

Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач Беседа/ 

Дискуссия/ 

Проект/ Игра 

 

25 Страхование  Виды 

страхования. 

– Понимать значение 

и правильно 

использовать 

термины 

«страхование», 

«страховка», 

«полис»; 

– называть виды 

страхования; 

– называть 

различные 

страховые риски. 

Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач Беседа/ 

Дискуссия/ 

Проект/ Игра 

 

Блок «Математическая грамотность» 

26 В бассейне  Расписание 

занятий, 

выгодная 

покупка. 

– Анализировать 

расписание занятий 

с целью определения 

свой занятости; 

– решать задачи на 

определение 

стоимости покупки; 

– определять, какая 

из двух покупок 

является более 

выгодной; 

– решать задачи на 

определение 

скорости плавания; 

– решать логические 

задачи. 

Беседа, 

групповая 

работа, 

индивидуальна

я работа 

 

27- Делаем ремонт  Смета ремонта, – Понимать, что Беседа,  



 

 

28 расчѐт 

стоимости 

строительных 

материалов. 

такое «смета»; 

– решать задачи на 

расчѐт количества 

необходимого 

материала для 

ремонта кухни; 

– решать задачи на 

расчѐт стоимости 

необходимого 

материала для 

ремонта кухни; 

– читать простые 

чертежи и наносить 

на них известные 

размеры. 

групповая 

работа, 

индивидуальна

я работа 

29 Праздничный 

торт 

 Рецепт торта, 

задачи на 

тройку величин 

«цена, 

количество, 

стоимость». 

– Работать с 

таблицами; 

– подсчитывать 

стоимость продуктов 

для торта; 

– определять, какие 

продукты выгоднее 

купить для того, 

чтобы уменьшить 

стоимость затрат на 

приготовление торта; 

– сравнивать цену 

различных товаров, 

выполняя 

необходимые 

преобразования; 

– использовать 

полученные умения 

и навыки в 

практической жизни. 

Беседа, 

групповая 

работа, 

индивидуальна

я работа 

 

30 Обустраиваем  

участок 

 Расходы на 

обустройство 

участка, 

площадь и 

периметр 

– Читать простой 

чертеж и определять 

его масштаб; 

– находить площадь 

и периметр участка и 

построек на нѐм; 

– решать задачи с 

тройкой величин 

«цена, количество, 

стоимость»; 

– использовать 

полученные умения 

и навыки в 

практической жизни. 

Беседа, 

групповая 

работа, 

индивидуальна

я работа 

 

31-

32 

Поход в кино 

 

 Расходы на 

поход в кино. 

– Находить заданные 

временные 

промежутки с 

помощью календаря; 

– решать задачи с 

Беседа, 

групповая 

работа, 

индивидуальна

я работа 

 



 

 

тройкой величин 

«цена, количество, 

стоимость»; 

– использовать 

полученные умения 

и навыки в 

практической жизни. 

33 Отправляемся 

в путешествие 

 Расходы на 

путешествие. 

– Находить заданные 

временные 

промежутки с 

помощью календаря; 

– решать задачи с 

тройкой величин 

«цена, количество, 

стоимость»; 

– использовать 

полученные умения 

и навыки в 

практической жизни. 

Беседа, 

групповая 

работа, 

индивидуальна

я работа 

 

Творческая работа 

34 Составляем 

словарик по 

финансовой 

грамотности 

 Понятия по 

финансовой 

грамотности, 

изученные в 1-

4 классах. 

– Понимать значение 

и правильно 

использовать 

финансовые 

термины; 

– иллюстрировать 

изученные понятия; 

– составлять 

математические 

задачи с изученными 

финансовыми 

терминами; 

– работать 

самостоятельно и в 

парах; 

– планировать и 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей. 

Самостоятельн

ое выполнение 

работы с 

последующим 

обсуждение 

ответов на 

задания 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих личностных, метапредметных 

результатов. 

Личностные результаты изучения курса: 

– осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении финансовых 

проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете;  

– овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление 

доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов;  

– осознавать личную ответственность за свои поступки; 

– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях.  

 



 

 

Метапредметные результаты изучения курса: 

Познавательные: 

– 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 

аналогий 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 

внутреннем плане; 

– контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение; 

– уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 

– оценивать правильность выполнения действий: самооценка и взаимооценка, знакомство с 

критериями оценивания. 

 

Коммуникативные: 

– адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии с поставленными 

задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи; 

– слушать и понимать речь других; 

– совместно договариваться о правилах работы в группе; 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста); 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

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 

социальной 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 

поставленной учебной задачей. 

 

Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная грамотность»: 

– способность осваивать и использовать естественно-научные знания для распознания и 

постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественно-научных явлений и 

формулирования основанных на научных доказательствах выводов; 

–  способность понимать основные особенности естествознания как формы человеческого 

познания. 

 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 



 

 

– способность формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных 

контекстах; 

–  способность проводить математические рассуждения; 

–  способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить и 

предсказывать 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, заинтересованность обеспечивают 

положительные 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 успеваемости по 

математике, русскому языку, окружающему миру, литературному чтению и др. 

 

 

 

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, 

максимальный 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 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, которые предусмотрены Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-развивающая область. 

Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, обеспечивает 

целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного плана с 

целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 
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Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы 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 социальных 

отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного общего образования; 

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

МБОУ «Целинная средняя общеобразовательная школа №2» самостоятельна в осуществлении 

образовательного процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-

практическая деятельность, экскурсии). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для 

обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. На первом и 

втором годах обучения эта часть отсутствует. Время, отводимое на данную часть, внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся может быть использовано: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части; 

на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) 

физическом развитии; 

на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов 

(например: элементарная компьютерная грамотность); 

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные (например: история и культура родного края). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности 

не превышает величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки 

обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной 

организации. 

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется МБОУ «Целинная средняя 

общеобразовательная школа №2». 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

является обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование 

навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-

развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, 

содержание может осуществляться МБОУ «Целинная средняя общеобразовательная школа №2» 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании 

рекомендаций ПМПК и ИПРА. Коррекционно-развивающие курсы могут проводиться в 

индивидуальной и групповой форме. 
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Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов 

финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. Распределение часов, 

предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: недельная 

нагрузка не более 10 часов, из них не менее 5 часов отводится на проведение коррекционных 

занятий (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО определяет 

МБОУ «Целинная средняя общеобразовательная школа №2». 

АООП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и несколько учебных планов. Для 

развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу особенностей психофизического 

развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, могут разрабатываться 

с участием их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках 

которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, 

модулей, формы образования). 

Для уровня начального общего образования обучающихся с ЗПР МБОУ «Целинная средняя 

общеобразовательная школа №2» представлен учебный план (Вариант 1 Федерального учебного 

плана): вариант 1 - для образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском 

языке; 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. Пятидневная рабочая 

неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся с ЗПР.  

Продолжительность учебного года составляет 34 недели, на первом и втором годах обучения - 33 

недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель.  

Для обучающихся на первом и втором годах обучения устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении продолжительности 

занятий на первом и втором годах обучения используется "ступенчатый" режим обучения: в первом 

полугодии (в сентябре - октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 

урока по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока по 40 минут каждый). 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов "Русский язык", "Литературное 

чтение" и "Родной язык и 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 

"Иностранный язык", в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира 

и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Изучение учебного предмета "Иностранный язык" начинается со 3-го класса. На его изучение 

отводится 1 час в неделю. При проведении занятий по предмету "Иностранный язык" класс делится 

на две группы. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными), 

направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и 

восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, направленными на 

коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие 

пространственных представлений, координации движений и улучшения осанки обучающихся. 

Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-развивающие занятия 

проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные 

занятия отводится до 25 минут, на групповые занятия - до 40 минут. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, составляет не более 

10 часов (в том числе не менее 5 часов в неделю на коррекционно-образовательную область в 
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течение всего срока обучения на уровне начального общего образования) (пункт 3.4.16. Санитарно-

эпидемиологических требований). 

Федеральный учебный план начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). 

 

Вариант N 1 

 

Предметные области Классы Количество часов в неделю Всего 

Учебные предметы 1 1 

доп. 

2 3 4  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- - - 1 1 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура 

Физическая культура 

(Адаптивная 

физическая культура) 

3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 
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Всего 31 31 33 33 33 161 

 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие курсы указано на 

одного обучающегося. 

При реализации данной адаптированной образовательной программы должны созданы 

специальные условия, обеспечивающие освоение обучающимися содержания образовательной 

программы в полном объеме с учетом их особых образовательных потребностей и особенностей 

здоровья. 

 

3.2 Календарный учебный график 

 Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. МБОУ 

«Целинная средняя общеобразовательная школа №2»  самостоятельно определяет режим работы (5-

дневная или 6-дневная учебная неделя) с учетом законодательства Российской Федерации. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 34 

недели, в 1 дополнительном и 1 классе - 33 недели. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике предусматривается 

чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул составляет не 

менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: 1 четверть - 8 учебных недель (для 1 - 4 

классов); 2 четверть - 8 учебных недель (для 1 - 4 классов); 3 четверть - 10 учебных недель (для 2 - 

4 классов), 9 учебных недель (для 1 классов и 1 дополнительных классов); 4 четверть - 8 учебных 

недель (для 1 - 4 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4 классов); 

по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4 классов); 

дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 классов и 1 дополнительных классов); 

по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4 классов); 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не должна превышать 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены 

(после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 2 и 3 

уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна составлять не 

менее 20 - 30 минут. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной Гигиеническими 

нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при 

этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов и 1-х дополнительных - не должен превышать 4 уроков и один раз в 

неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры. 

Обучение в 1 классе и 1 дополнительном классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, обучение в 

первом полугодии: в сентябре - октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре 

- по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут; 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. Возможна 

организация дополнительных каникул независимо от четвертей (триместров). 
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Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования планируют на дни 

с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных 

(дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать перерыв 

продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график школы составляется с учетом мнений участников образовательных 

отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений 

культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) 

по календарным периодам учебного года. 

3.3 План внеурочной деятельности 

 Назначение плана внеурочной деятельности - психологопедагогическое сопровождение 

обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, 

индивидуальных способностей и познавательных интересов. План внеурочной деятельности 

формируется МБОУ «Целинная средняя общеобразовательная школа №2», с учетом 

предоставления права участникам образовательных отношений выбора направления и содержания 

учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: 

поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного образа 

жизни; 

повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и проектно-

исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников; 

развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, 

руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 

поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

формирование культуры поведения в информационной среде. 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности обучающегося с 

учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в 

деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные характеристики. 

При выборе направлений и отборе содержания обучения МБОУ «Целинная средняя 

общеобразовательная школа №2» учитывает: 

особенности МБОУ «Целинная средняя общеобразовательная школа №2», (условия 

функционирования, тип школы, особенности контингента, кадровый состав); 

результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и трудности их 

учебной деятельности; 

возможность обеспечить условия для школы разнообразных внеурочных занятий и их 

содержательная связь с урочной деятельностью; 

особенности информационно-образовательной среды МБОУ «Целинная средняя 

общеобразовательная школа №2»,, национальные и культурные особенности региона, где находится 

образовательная организация. 

 Возможные направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение и 

являются для МБОУ «Целинная средняя общеобразовательная школа №2», общими ориентирами и 

не подлежат формальному копированию. При отборе направлений внеурочной деятельности МБОУ 

«Целинная средняя общеобразовательная школа №2», ориентируется, прежде всего, на свои 

особенности функционирования, психолого-педагогические характеристики обучающихся, их 

потребности, интересы и уровни успешности обучения. 



 

 

К выбору направлений внеурочной деятельности и их организации привлекаются родители как 

законные участники образовательных отношений. 

Общий объѐм внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю. 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном». 

 Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном должны быть направлены 

на формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему 

для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

 Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и (или) беседа с 

обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. 

Направления и цели внеурочной деятельности. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

обучающегося, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения 

правил здорового безопасного образа жизни. 

 Проектно-исследовательская деятельность организуется 

как углубленное изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению 

проектов. 

 Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 

 Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, способности к 

импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в 

театрализованной деятельности. 

 Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной деятельности, 

которые формируют представления обучающихся о разнообразных современных информационных 

средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 

 Интеллектуальные марафоны организуются через систему интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию 

обучающегося, его познавательные интересу и способности к самообразованию. 

 «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда 

учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении 

разных предметов. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требованиям: 

целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач конкретного 

направления; 

преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное активное 

участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, 

коллективной); 

учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное направление 

внеучебной деятельности; 

использование форм организации, предполагающих использование средств информационно-

коммуникационных технологий. 

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие: 

учебные курсы и факультативы; 

художественные, музыкальные и спортивные студии; 

соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-исследования; 

общественно полезные практики и другие. 

 К участию во внеурочной деятельности привлекаются организации и учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность может 



 

 

проходить не только в помещении МБОУ «Целинная средняя общеобразовательная школа №2», но 

и на территории другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности 

(спортивный комплекс, музей, театр и другие). 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в школе в этой работе могут 

принимать участие все педагогические работники данной организации (учителя начальной школы, 

учителя- предметники, педагог-психолог, логопед, библиотекарь и другие). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания 

условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, 

спортивную и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и 

дополнительного образования строится на использовании единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

педагогический работник, преподающий на уровне начального общего образования, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. 

Основные направления внеурочной деятельности. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

«Основы самопознания». 

Форма организации: факультатив; лаборатория здоровья. 

«Движение есть жизнь!». 

Цель: формирование представлений обучающихся о здоровом образе жизни, развитие физической 

активности и двигательных навыков. 

Форма организации: спортивная студия: учебный курс физической культуры. 

Проектно-исследовательская деятельность. Возможные темы проектов: 

«История родного края». 

Цель: расширение знаний обучающихся об истории родного края, формирование умения работать с 

разными источниками информации; развитие познавательной активности и интереса к истории, 

культуре родного края; воспитание чувства патриотизма, любви к «малой Родине». 

Форма организации: факультативный курс краеведения; творческие проекты 

«Достопримечательности родного края». 

История письменности в России: от Древней Руси до современности. 

Цель: развитие общей культуры обучающихся; расширение знаний об истории письменности (от 

кириллицы до современного языка, от пергамента, берестяных грамот и первых книг до 

современных электронных книг); углубление их интереса к истории становления культуры, к 

самостоятельной познавательной и проектной деятельности. 

Форма организации: факультатив «История письменности в России: от Древней Руси до 

современности»; выполнение и защита мини-проектов, связанных с темой, например, «На чѐм 

писали в Древней Руси», «Берестяные грамоты и современные sms-сообщения: в чѐм сходство и 

различия», «Первый русский букварь», «Русские летописи» и другие. 

Экологический поиск: исследование качества воды в водоемах родного края. 

Цель: углубление знаний и представлений о сочетании химического и биологического состава и 

физических свойств воды, формирование исследовательских умений в процессе экспериментальной 

работы по изучению качества воды, развитие познавательной активности и интереса в процессе 

исследовательской работы, воспитание экологической культуры, эстетического и нравственного 

отношения к природным объектам, ответственного отношения к природе. 

Форма организации: экологическая лаборатория; исследовательские проекты. 

Мир шахмат. 

Цель: расширение представлений об игре в шахматы, формирование умения анализировать, 

наблюдать, создавать различные шахматные ситуации; воспитание интереса к игре в шахматы; 

развитие волевых черт характера, внимания, игрового воображения. 

Форма организации: учебный курс - факультатив; игры-соревнования в шахматы «Юные 

шахматисты». 

Коммуникативная деятельность. 

Создаѐм классный литературный журнал. 

Цель: совершенствование функциональной языковой и коммуникативной грамотности, культуры 

диалогического общения и словесного творчества; развитие способности работать в команде. 



 

 

Форма организации: творческая студия «Создаем классный литературный журнал», создание 

ежеквартального журнала класса, сбор литературного материала, его редактирование, 

конструирование структуры, формы организации и оформления журнала. 

Дети Маугли: нужно ли человеку общаться с другими людьми. 

Цель: расширение знаний о важности для жизни и развития человека речевого 

общения с другими людьми; формирование коммуникативной культуры диалога, правил ведения 

дискуссии, развитие языковой интуиции. 

Форма организации: дискуссионный клуб. 

«Хочу быть писателем». 

Цель: развитие художественного словесного творчества, умений создавать и редактировать 

собственные тексты; формирование знаний о писательском труде, о творчестве писателей - 

выдающихся представителей детской литературы; становление аналитической и творческой 

деятельности участников. 

Форма организации: литературный кружок, встречи с писателями, дискуссионный клуб («Темы и 

жанры детской литературы»); 

Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, понимаю. 

Цель: совершенствование читательской грамотности обучающихся, 

формирование текстовой деятельности с необычными формами представления информации 

(туристические буклеты; программы выставок; маршруты путешествий; объявления и рекламы); 

развитие творческой способности создавать необычные тексты. 

Форма организации: учебный курс в форме факультатива; лаборатория текстов (система 

практических занятий). 

Говорить нельзя молчать! 

Цель: развитие познавательной мотивации к изучению русского языка, привлечение внимания к 

передаче смысла с помощью интонации и пунктуации, развитие воображения в процессе подбора 

ситуаций, предполагающих разную интонацию. 

Форма организации: учебный курс - факультатив. 

Художественно-эстетическая творческая деятельность. 

Рукотворный мир. 

Цель: расширение знаний обучающихся об объектах рукотворного мира, формирование умений 

создавать предметы своими руками с использованием природного материала, развитие творческой 

активности, интереса, любознательности, воспитание трудолюбия и уважения к труду как к 

ценности. 

Форма организации: творческие мастерские («Природа и творчество», «Куклы своими руками», 

«Юные художники»); выставки творческих работ. 

Ритмика. 

Цель: формирование движений, свойственных ритмике; развитие культуры движений под музыку; 

способность к импровизации и творчеству. 

Форма организации: студия ритмики и пластики, конкурс пластических образов, постановка 

концертных номеров. 

Школьный театр «Путешествие в сказку». 

Цель: расширение представлений о театральном творчестве, формирование умений 

импровизировать, вступать в ролевые отношения, перевоплощаться; развитие творческих 

способностей, интереса к театральному искусству и театрализованной деятельности. 

Форма организации: театральная студия, спектакли по мотивам сказок. 

Выразительное чтение. 

Цель: расширение знаний о литературно-художественном творчестве, развитие навыка 

выразительного чтения произведений поэзии и прозы; воспитание литературного вкуса, интереса к 

художественной литературе разных жанров. 

Форма организации: литературный клуб, творческая студия; 

Искусство иллюстрации. 

Цель: развитие у обучающихся творческих способностей, интереса к изобразительной 

деятельности, желания передавать свое отношение к художественным произведениям средствами 

книжной иллюстрации. 



 

 

Форма организации: творческая мастерская иллюстраций к книге; конкурсы рисунков; выставки 

работ участников. 

В мире музыкальных звуков. 

Цель: расширение музыкального кругозора, знаний обучающихся 

о музыкальном творчестве, произведениях народной и авторской музыки, развитие 

воображения, способности передавать свои впечатления от прослушивания музыки разных форм и 

жанровых особенностей, формировать эстетические вкусы и идеалы. 

Форма организации: музыкальный салон; концертные программы, хоровая студия, студия народных 

инструментов. 

Информационная культура. 

Мои помощники - словари. 

Цель: формирование представлений обучающихся о различных видах современных словарей 

(например, словари русского языка, словари иностранных слов, словари литературоведческих 

терминов, словари лингвистических терминов, мифологический, философский, психологический и 

другие - по выбору педагога); знакомство с малоизвестными обучающимся словарями русского 

языка: словарь образцового русского ударения, словарь трудностей русского языка, словарь русских 

личных имен, словарь-справочник «Прописная или строчная» и другие (по выбору педагога); 

совершенствование навыка поиска необходимой справочной информации с помощью компьютера 

(4 класс). 

Форма организации: учебный курс - факультатив. 

Моя информационная культура. 

Цель: знакомство с миром современных технических устройств и культурой их использования. 

Форма организации: система практических занятий с использованием компьютеров, смартфонов, 

планшетов, смарт-часов, наушников и других технических устройств. 

Интеллектуальные марафоны. Возможные темы марафонов: 

Глокая куздра или исследуем язык в поисках смысла. 

Цель: развитие мотивации к изучению русского языка, способности находить случаи потери смысла 

во фразе или появление двусмысленности. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 

Русский язык - набор правил и исключений или стройная система? 

Цель: углубление знаний о языке, повышение мотивации к его изучению, 

формирование логического мышления в процессе наблюдения за связями, существующими в 

системе языка, за возможностью разными способами передавать то или иное значение; развитие 

способности работать в условиях командных соревнований. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 

Заповедники России. 

Цель: расширение и уточнение знаний об особо охраняемых территориях в России, истории 

возникновения заповедников и заказников; воспитание отношения к природе как к ценности; 

развитие способности работать в условиях командных соревнований. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 

Я - путешественник (Путешествуем по России, миру). 

Цель: расширение знаний и представлений о географических объектах, формирование умений 

работать с информацией, представленной на географической карте; развитие навыков работы в 

условиях командных соревнований. 

Форма организации: игры-путешествия, видео-экскурсии соревновательной направленности. 

«Учение с увлечением!»: 

Читаю в поисках смысла. 

Цель: совершенствование читательской грамотности обучающихся, поддержка обучающихся, 

испытывающих затруднения в достижении планируемых результатов, связанных с овладением 

чтением как предметным и метапредметным результатом. 

Форма организации: учебный курс - факультатив; учебная лаборатория. 

Легко ли писать без ошибок? 

Цель: совершенствование орфографической грамотности обучающихся, поддержка обучающихся, 

испытывающих затруднения в достижении планируемых результатов, связанных с правописанием. 



 

 

Форма организации: учебный курс - факультатив по разделу «Орфография»; учебная лаборатория; 

Мой друг - иностранный язык. 

Цель: совершенствование навыков разговорной речи на иностранном языке для обучающихся, 

испытывающих трудности в его изучении; развитие понимания важности владения иностранным 

языком в современном мире, углубление интереса к его изучению. 

Форма организации: учебный курс - факультатив, клуб любителей иностранного языка. 

Основные направления внеурочной деятельности: 

План внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов в 2023-24 учебном году 

направление Наименование 

программы 

Классы (количество часов в неделю) 

1А 1Б 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б 

спортивно-

оздоровительное 

«Мир танца» - - - - 1 1 1 1 

«Будем здоровы» - - - - - - - 1 

«Динамические паузы. 

Игротека» 

1 1 1 1 - - - - 

«Планета футбола» _ _ _ _ 1 1 1 1 

Итого:  1 1 1 1 2 2 2 3 

духовно-

нравственное 

Видеоклуб 

«Киноуроки» 

- - 1 1 - - - - 

«Познай себя» 1 - - - - - - - 

Студия песочной 

анимации «Солнечные 

истории» 

1 1 1 1 1 1 1 - 

«Разговоры о важном» 1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого:  3 2 3 3 2 2 2 1 

социальное «Орлята России» 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Говорю правильно» 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Мир профессий» 1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого:  3 3 3 3 3 3 3 3 

общеинтеллектуа

льное 

«Эврика» - - - - - 1 - - 

«Юный конструктор» - - - - 1 - - - 

«Эрудит» - 1 - - - 1 - - 

«Проектная 

деятельность» 

- - 1 - - - 1 1 

«Функциональная 

грамотность» 

1 1 1 1 1 - - - 

Итого:  1 2 2 1 2 3 1 1 

общекультурное Детский православный 

театр «Покров» 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Вокальный 

«Гармония» 

1 1 0 1 1 1 1 1 

Итого:  2 2 1 2 2 2 2 2 

Итого (часов в 

неделю/год) 

 10/340 10/3

40 

10/34

0 

10/34

0 

10/34

0 

10/34

0 

10/34

0 

10/3

40 

 

3.4 Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы является единым для образовательных организаций. 

Календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 



 

 

МБОУ «Целинная средняя общеобразовательная школа №»  наряду с федеральным календарным 

планом воспитательной работы проводит иные мероприятия согласно федеральной рабочей 

программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования 

детей. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей основной образовательной 

программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

обучающихся. 

Сентябрь: 

сентября: День знаний; 

сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма. 

Октябрь: 

октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

октября: День защиты животных; 

октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

ноября: День народного единства; 

ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

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 освобождения 

Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц- Биркенау (Освенцима) - День памяти 

жертв Холокоста. 

Февраль: 

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; 

февраля: Международный день родного языка; 

февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

марта: Международный женский день; 

марта: День воссоединения Крыма с Россией 27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 



 

 

июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

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 

 

 

 

3.5 Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 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, 

материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и 

достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют собой 

интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП НОО, и 

структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации 

указанных требований должно быть создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их образовательных 

потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), нравственное 

развитие обучающихся; гарантирует охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья обучающихся. 

Система условий должна учитывать особенности Организации, а также еѐ взаимодействие с 

социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного 

взаимодействия). 

Кадровые условия 

Для реализации АООП НОО (Вариант 7.2.) МБОУ «Целинная СОШ № 2» 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, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании  условий для еѐ 

разработки и реализации; 

- непрерывность профессионального развития  педагогических работников образовательной 

организации, реализующей АООП НОО. 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Количес

тво 

работни

ков в ОУ 

(требует

ся/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 



 

 

Директор ОО обеспечивает 

системную 

образовательную 

и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

 высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

 

высшее 

профессиональн

ое образование и 

стаж работы на 

педагогических 

или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

 

Заместитель 

директора 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствован

ие методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

 высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

 

высшее 

профессиональн

ое образование и 

стаж работы на 

педагогических 

или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

 

Учитель 

начальных 

классов 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

высшее 

профессиональн

ое образование 

по направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

в области, 

соответствующе

й 

преподаваемому 

предмету 



 

 

профессиональное 

образование  

Учитель 

иностранного 

языка 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование  

высшее 

профессиональн

ое образование 

по направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

в области, 

соответствующе

й 

преподаваемому 

предмету 

Учитель 

физической 

культуры 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование  

высшее 

профессиональн

ое образование 

по направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

в области, 

соответствующе

й 

преподаваемому 

предмету 

Педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональну

ю деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

высшее 

профессиональн

ое образование 

или среднее 

профессиональн

ое образование и 

дополнительное 

профессиональн

ое образование 

по направлению 



 

 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

Педагог-

организатор 

способствует 

развитию и 

деятельности 

детских 

общественных 

организаций, 

объединений 

 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

высшее 

профессиональн

ое образование 

без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

Педагог 

дополнительно

го образования 

осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность 

 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование в 

области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского объединения, 

без предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

высшее 

профессиональн

ое образование 

или среднее 

профессиональн

ое образование в 

области, 

соответствующе

й профилю 

кружка, секции, 

студии, клубного 

и иного детского 

объединения 



 

 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

 

 

Укомплектованность МБОУ «Целинная СОШ № 2» педагогическими, руководящими и иными 

работниками 

 

Должность Должностные обязанности Количество 

работников 

в ОУ 

(имеется) 

Количество 

работников 

требуется 

Директор ОО обеспечивает системную образовательную 

и административно-хозяйственную работу 

образовательного учреждения 

1 0 

Заместитель 

директора 

координирует работу преподавателей, 

воспитателей, разработку учебно-

методической 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 

образовательных программ. 

7 1 

Учитель 

иностранного 

языка 

осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует формированию 

общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения 

образовательных программ. 

1 0 

Учитель 

физической 

культуры 

осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует формированию 

общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения 

образовательных программ. 

3 0 

Педагог-

психолог 

осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на сохранение 

психического, соматического и 

социального благополучия обучающихся 

1 0 

Педагог-

организатор 

способствует развитию и деятельности 

детских общественных организаций, 

объединений 

1 0 

 

Уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ «Целинная СОШ № 2» 

Уровень квалификации педагогических работников соответствует квалификационным 

характеристикам по должности. По графику (раз в 5 лет) педагогические работники  проходят 

процедуру аттестации. 



 

 

 

 

 

Категория 

работников 

Подтверждение 

уровня 

квалификации 

документами об 

образовании 

(профессиональ

ной 

переподготовке) 

(%) 

 

 

 

Подтверждение уровня квалификации 

результатами аттестации 

  на соответствие 

занимаемой 

должности (%) 

квалификационная категория 

(%) 

Педагогические 

работники 

100%  86 % 

Руководящие 

работники 

100%  100% 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

Непрерывность профессионального развития работников МБОУ «Целинная СОШ № 2» 

обеспечивается освоением дополнительных профессиональных образовательных программ не 

реже, чем раз в три года. 

При необходимости в процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР возможно 

временное или постоянное участие тьютораи/или ассистента (помощника). В случае привлечения 

на должность ассистента (помощника) родителей (законных представителей) обучающихся с ЗПР 

требования к уровню образования не предъявляются. 

В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР принимают 

участие медицинские работники (врачи различных специальностей и средний медицинский 

персонал), имеющие необходимый уровень образования и квалификации. 

МБОУ «Целинная средняя общеобразовательная школа №2» обеспечивает работникам возможность 

повышения профессиональной 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, входят 

учитель-олигофренопедагог, учитель-логопед, педагог-психолог, специалист по адаптивной 

физкультуре, 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) образование и 

удостоверение о повышении квалификации в области обучения и воспитания детей с ЗПР 

установленного образца; 

высшее/среднее профессиональное педагогическое образование и удостоверение о повышении 

квалификации в области обучения и воспитания детей с ЗПР установленного образца. 

Педагогические работники, реализующие коррекционно-развивающую область АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР, должны иметь образование по одному из перечисленных вариантов: 

высшее профессиональное педагогическое специальное (дефектологическое) образование и 

удостоверение о повышении квалификации в области обучения и воспитания детей с ЗПР 

установленного образца; 

высшее/среднее профессиональное педагогическое, диплом о профессиональной переподготовке в 

области специального (дефектологического) образования установленного образца и удостоверение 

о повышении квалификации в области обучения и воспитания детей с ЗПР установленного образца. 

Для всех педагогических работников, реализующих АООП НОО для обучающихся с ЗПР, является 

обязательным прохождение курсов повышения квалификации в области обучения и воспитания 

детей с ЗПР не реже, чем раз в 3 года. 



 

 

При необходимости школа может использовать сетевые формы реализации АООП НОО, которые 

позволят привлечь специалистов (педагогов, медицинских работников) других организаций к 

работе с обучающимися с ЗПР для удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально-технических 

условий, определенных для варианта 7.2. АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР должны: 

обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с ЗПР на получение бесплатного 

общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

обеспечивать возможность исполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, учитывая вариативность особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей развития обучающихся с ЗПР;  

отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя 

по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию/компенсацию нарушений развития, 

включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные 

ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих и 

педагогических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООПНОО, в том числе 

с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в школе. 

Финансирование коррекционно-развивающей области должно осуществляться в объеме, 

предусмотренным законодательством. 

Структура расходов на образование включает: 

образование обучающегося с ЗПР на основе АООП НОО; 

сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации; 

консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 

обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и учебно-

дидактическим материалом. 

Материально-технические условия 

Требования к организации пространства 

Для осуществления образовательного процесса в школе создана материально-техническая база. 

Двухэтажное здание школы, построенное по типовому проекту и введенное в действие в 1962 году, 

а также одноэтажное здание (1926 г. постройки) полностью заняты под образовательный процесс. 

Общая площадь, занимаемая ОУ с соответствующими строениями – ? кв.  

Школа имеет следующие оборудованные кабинеты:  

1. Кабинет русского языка и литературы - 2  

2. Кабинет математики - 2  

3. Кабинет истории и обществознания - 1  

4. Кабинет иностранного языка - 2  

5. Кабинет географии - 1  



 

 

6. Кабинет биологии и химии - 1  

7. Кабинет начальных классов – 4  

8. Кабинет физики - 1  

9. Кабинет информатики - 1  

10. Кабинет технологии - 1  

11. Лаборатория кабинета физики - 1  

12. лаборатория кабинета химии - 1  

13. Спортивный зал - 1  

14. Библиотека с книгохранилищем - 1  

15. Столовая - 1  

16. Спортивная раздевалка – 1  

17. Школьная мастерская - 1  

18. Гардероб - 2  

19. Кабинет заместителей директора -2  

20. Кабинет директора – 1  

21. Кабинет ответственного за информатизацию - 1  

22. Кабинет педагога-психолога - 1 

Учебные кабинеты соответствуют нормам охраны труда, нормам ТБ и производственной 

санитарии. Имеются укомплектованные аптечки. Кабинеты полностью оборудованы первичными 

средствами пожаротушения. При кабинетах физики и химии имеются специально оборудованные 

лаборантские. Состояние школьной мастерской удовлетворительное. Мастерская укомплектована 

учебными станками: токарный, фрезерный, деревообрабатывающий. Занятия по физкультуре 

ведутся в спортивном зале, на спортивной площадке и стадионе. Санитарно-гигиеническое 

состояние спортивного зала удовлетворительное. Помещение сухое, чистое, отапливаемое, 

оборудовано спортинвентарем полностью, в соответствии с учебной программой. Материально-

техническая база школы соответствует требованиям, предъявляемым госстандартом, постоянно 

пополняется за счет бюджетных и внебюджетных средств. Обеспеченность основных 

общеобразовательных программ кабинетами, лабораториями и мастерскими 

 В МБОУ «Целинная средняя общеобразовательная школа №2» имеется помещение для 

проведения занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими специалистами. 

Организовано пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и во 

второй половине дня. 

Пространство МБОУ «Целинная средняя общеобразовательная школа №2» позволяет обучающимся 

с ЗПР воспринимать максимальное количество сведений через аудио-визуализированные 

источники, удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным 

материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме 

функционирования школы, расписании уроков, изменениях в режиме обучения, последних 

событиях в школе, ближайших планах и т.д. 

Организация рабочего пространства обучающегося с ЗПР в классе предполагает выбор парты и 

партнера.  

Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом учащихся. Номер 

парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает возможность 

поддерживать правильную позу. 

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ЗПР является обеспечение 

возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Требования к организации временного режима 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными 

актами МБОУ «Целинная средняя общеобразовательная школа №2». 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствовует их особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.2 составляют 5 лет (с 

обязательным введением 1
 
дополнительного класса). 



 

 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 – 1 дополнительный классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном учебном плане 

рекомендуется предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся.  

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается МБОУ «Целинная 

средняя общеобразовательная школа №2» с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. Распорядок 

учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в 

соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации 

АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение 

потребностей обучающихся в двигательной активности).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Учебные занятия начинаются в 8.30 ч. Проведение нулевых уроков не допускается. Число уроков в 

день:  

для обучающихся 1 – 1 дополнительного классов – не превышает 4 уроков и один день в неделю – 

не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1–1 дополнительном классах используется «ступенчатый» режим 

обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый)
1
. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены 

(после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 2-

го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут каждая. Между началом коррекционных, 

внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком рекомендуется 

устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при комплектовании класса, в 

котором будет обучаться ребенок с ЗПР. Обучающиеся с ЗПР, осваивающие вариант 7.2 АООП 

НОО, обучаются в среде сверстников со сходными нарушениями развития в отдельных классах или 

в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Наполняемость 

класса не должна превышать 12 обучающихся.  

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, 

ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками 

и выходом в Internet, мультимедийные проекторы с экранами, принтер, сканер, цифровой 

фотоаппарат, цифровая видеокамера, интерактивные доски, программные продукты, средства для 

хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков 

со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

Требования к информационно-образовательной среде 

В МБОУ «Целинная средняя общеобразовательная школа №2» созданы условия для 

функционирования современной информационно-образовательной среды, включающей 

                                                      

1
П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 г. 

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 



 

 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технических 

средств (в том числе, инструментов wiki, цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих 

достижение каждым обучающимся максимально возможных для него результатов освоения АООП 

НОО. 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим материалам 

Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает использование базовых учебников 

для сверстников без ограничений здоровья. С учѐтом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР применяются специальные приложения и дидактические материалы 

(преимущественное 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 пособий 

(наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; наборы сюжетных 

картинок по отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин в соответствии с 

тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным изучаемым темам; схем (звуко-

буквенного разбора слова; разбора слов по 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 разнообразного 

дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, счетного материала; 

таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных инструментов и приспособлений 

(размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки); 

демонстрационных 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 

непосредственный контакт обучающихся с ЗПР с миром живой природы (растительным и 

животным). В качестве средств обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, живые 

уголки, расположенные в здании образовательной организации, а также теплицы, пришкольный 

участок и другие объекты на прилегающей к 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 

соответствующих 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» предполагает 

коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и спортивной 

деятельности. Для этого необходимо наличие специальных предметов (лент, мячи, шары, обручи и 

др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; наборов детских музыкальных 

инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). Оборудование спортивного зала 

предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря для овладения различными видами 

физкультурно-спортивной деятельности. 



 

 

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с ЗПР необходимо 

использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, ножницы, 

циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и др.) и расходных 

материалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; цветные карандаши; 

бумага рисовальная, 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 кабинета 

логопеда, психолога и зала для проведений занятий по ритмике. 

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: печатные пособия (учебники по 

русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с предметными и 

сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками для исследования произношения 

звуков); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала 

(настенное, настольное, для индивидуальной работы), стенные часы, настольная лампа, 

умывальник, мыло, полотенце); специальное 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 (методики с 

необходимым стимульным материалом для диагностики познавательной и эмоциональной сфер 

личности, поведения; методики с необходимым оснащением для проведения психо-коррекционной 

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 

различной 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 

сотрудничества с родителями  

(законными представителями) обучающихся 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на обучающегося, 

но и на всех участников процесса образования. Предусматривается материально-техническая 

поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного 

профиля, вовлечѐнных в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося 

с ЗПР. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

включает наличие информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и 

лабораторий, административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней и 

внешней сети и направлено на создание доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу образования 

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 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса включают: 



 

 

Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с ЗПР. 

Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса. 

Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными научно 

обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и обучения детей с 

ОВЗ. 

Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск информации  в 

сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

Возможность размещения материалов и работ в информационной среде образовательной 

организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных исследований). 

Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю обязательной 

социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного 

взаимодействия специалистов массового и специального образования. Предусматривается для тех и 

других специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной 

психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, 

дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию 

квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается организация 

регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, специалистами и 

семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 
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