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1. Целевой раздел  
 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее - 

АООП НОО обучающихся с ЗПР) - это образовательная программа, 

адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Данная образовательная программа разработана на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273- Ф3; 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014г. №1598); 

 Приказа Минпросвещения России от 24.11.2022г. №1023 "Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья"; 

 Приказа Минпросвещения России от 17.07.2024 г. №495 «О внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства просвещения РФ, касающиеся 

федеральных АООП». 

 

Цель и задачи реализации 

 

Цель реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР: обеспечение 

выполнения требований 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, обеспечивающей разностороннее 

развитие личности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и 

обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной 

деятельностью сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП НОО для 

обучающихся ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- минимизация негативного влияния особенностей познавательной 

деятельности обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

- обеспечение доступности получения начального общего образования; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

- использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 
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- 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; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды. 

Создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопаcного и экологически целесобразного образа 

жизни обучающихся. 

 

Общая характеристика АОП НОО (вариант 7.2) 

 

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

образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения. 

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 составляют 5 лет. 

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. 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего 

образования должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей 

обучающегося с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием 

образовательной программы должен делаться на основании положительной 

индивидуальной динамики. 

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

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание 

может проявляться в 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 
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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 

нейродинамики психических 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; 

- 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 
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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 АООП НОО 

 

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. 

1.1.1. Личностные результаты включают ценностные отношения 

обучающегося к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как 

субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание ее социальной 

значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи). 

1.1.2.  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. 

1.1.3. Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД, которые обеспечивают 

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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успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 

самообразованию и саморазвитию. 

В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей 

обучающиеся с ЗПР овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также 

различными знаково- символическими средствами, которые помогают 

обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, нестандартных 

учебных ситуациях. 

1.1.4. При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с ЗПР 

 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно- нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО 

должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, 

своего места в нем, принятие 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 
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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. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в 

части: 

1. Гражданско-патриотического воспитания: становление 

ценностного отношения к своей Родине - России; осознание своей 

этнокультурной и российской гражданской идентичности; сопричастность к 

прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; уважение к 

своему и другим народам; первоначальные представления о человеке как члене 

общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно- этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений. 

2. Духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности 

каждого человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

3. Эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к 

художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; стремление к самовыражению 

в разных видах художественной деятельности. 

4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для 

себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной); бережное отношение к физическому и психическому 

здоровью. 

5. Трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека 

и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям. 

6. Экологического воспитания: бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

7. Ценности научного познания: первоначальные представления о 

научной картине мира; познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

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; 
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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; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и других) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО отражают: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: сравнивать объекты, устанавливать 

основания для сравнения, устанавливать аналогии; объединять части объекта 

(объекты) по определенному признаку; определять существенный признак для 

классификации, классифицировать предложенные объекты; находить 

закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; устанавливать причинно-следственные связи в 

ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по 



10 

 

опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: определять разрыв между 

реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных педагогическим работником вопросов; с помощью 

педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); проводить по 

предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина 

- следствие); формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); прогнозировать возможное развитие 

процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; распознавать достоверную и 

недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

педагогическим работником способа ее проверки; соблюдать с помощью 

взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; анализировать и создавать текстовую, 

видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

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

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; проявлять 

уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; строить речевое 

высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные и 

письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); готовить 

небольшие публичные выступления; подбирать иллюстративный материал 

(рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: формулировать краткосрочные и 

долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) 

в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; принимать цель 

совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат; выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: планировать действия по решению учебной 

задачи для получения результата; выстраивать последовательность выбранных 

действий; 

2) самоконтроль: устанавливать причины успеха/неудач учебной 

деятельности; корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

учитываются формы и виды контроля, а также требования к объему и числу 
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проводимых контрольных, проверочных и диагностических работ. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами 

содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные 

способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 

решать учебные и учебно-практические задачи, а также задачи, по возможности, 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

 

 Предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

 

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с ЗПР с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные 

учебные предметы (учебные модули), ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях, а также на успешное обучение на уровне начального общего 

образования, отражают следующее. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

Русский язык: 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2. Формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

3. Овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

4. Овладение основами грамотного письма; 

5. Овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

6. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

7. Использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами 

с использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать 

содержание текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение 

высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы 

поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования 

уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно- популярных и учебных 

текстов; 

7) формирование потребности в систематическом чтении; 

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 
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Предметная область «Иностранный язык» 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (немецкий) язык» 

предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной 

компетенции на элементарном уровне в совокупности ее составляющих – речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-

познавательной). 

Предметная область «Математика и информатика» 

1) использование начальных математических знаний о числах, 

мерах, величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных 

и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических 

знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры; 

 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий 

мир)» 

Окружающий мир 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни; 

2) расширение, углубление и систематизация знаний о

 предметах и явлениях окружающего мира, 

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы 

и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между 

миром живой и неживой природы, между деятельностью человека и 

происходящими изменениями в окружающей среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире,умение прогнозировать простые 

последствия собственных действий и действий, совершаемых другими людьми; 

 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». 

1) знакомство с основными нормами светской и религиозной 

морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе; 

2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, 

о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

4) осознание ценности человеческой жизни. 

Предметная область «Искусство» 
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Предметные результаты по предметной области «Искусство» должны 

обеспечивать: 

По учебному предмету «Музыка»: 

1. формирование первоначальных представлений о роли музыки в 

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

2. формирование элементов музыкальной культуры, интереса к

 музыкальному искусству и музыкальной деятельности, 

формирование элементарных эстетических суждений; 

3. развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в 

процессе активной музыкальной деятельности, так и во время слушания 

музыкальных произведений; 

4. формирование эстетических чувств в процессе слушания 

музыкальных произведений различных жанров; 

5. использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально- пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

   

По учебному предмету «Изобразительное искусство»: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 

развитии человека; 

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

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения 

о произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического 

отношения к произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в 

природном, так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать 

по отношению к ним собственное эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

Предметная область «Технология» 

Предметные результаты по учебному предмету «Труд (технология)» 

предметной области «Технология» должны обеспечивать: 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил 

техники безопасности; 

2) формирование умений работать с разными видами материалов 

(бумагой, тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать 

способы их обработки в зависимости от их свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно 

располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила 

безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

5) использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач. 
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Предметная область «Физическая культура» 

По учебному предмету «Адаптивная физическая культура» 

1) формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека, физического развития, 

повышения работоспособности. 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жиз

недеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.); 

3) формирование умения следить за своим физическим

 состоянием, величиной физических нагрузок. 

 
Планируемые результаты освоения программы коррекционной 
работы адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования 
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима 

посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение 

можно найти самому; 

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи; 

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения 

затруднения, давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не 

понимаю; 

- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно 

выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать 

возникшую проблему. 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, проявляющееся: 

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, 

разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения 

окружающих в быту предметов и вещей; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, 

принимать посильное участие; 

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения 

определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении 

брать на себя ответственность в этой деятельности; 

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, 

участии в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду 

с другими детьми; 

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи 

в случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные 

дела, принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 
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- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и 

в школе. 
овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации; 

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в 

ближнем и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых 

обучающийся может использовать коммуникацию как средство достижения 

цели; 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, 

используя коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

невербальную); 

- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить 

свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.; 

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

- в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 

расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; 

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды; 

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных 

мест за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских 

и загородных достопримечательностей и других. 

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и 

ходом собственной жизни в семье и в школе; 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и 

уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности; 

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий; 

- в умении передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком; 

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей; 

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении 

делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 
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ролей, проявляющаяся: 

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с 

людьми разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в 

школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении 

адекватно использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить 

в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно 

привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить 

свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и другие. 

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных 

контактов, выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации 

общения; 

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт; 

- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта. 

Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы 

Основным результатом реализации программы коррекционной работы является 

достижение ребенком с ОВЗ и различными видами дезадаптации планируемых 

результатов освоения АООП НОО. 

Итоговыми результатами являются: 

  создание оптимальных условий для усвоения АООП и повышения 

адаптивных возможностей детей, имеющие особые образовательные 

потребности и испытывающие трудности в обучении и адаптации, для 

формирования ключевых компетенций; 

  создание специальных условий воспитания, обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, безбарьерной среды 

жизнедеятельности и учебной деятельности; 

  выявление и удовлетворение особых образовательных 

потребностей учащихся с ОВЗ при освоении ими АООП НОО и их 

дальнейшую интеграцию в образовательном учреждении; 

  реализация комплексного индивидуально ориентированного 

психолого-медико- педагогического сопровождения в условиях 

образовательной деятельности всех детей с особыми 

образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и 

особенностей психофизического развития (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

  использование специальных образовательных программ, 

разрабатываемых образовательным учреждением совместно с 

другими участниками образовательных отношений, специальных 

учебных и дидактических пособий; 

  достаточный уровень психолого-педагогической компетентности 

специалистов сопровождения, учителей, родителей (законных 

представителей); 

  банк данных педагогических технологий, учитывающих особенности 
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детей с ОВЗ или различными видами дезадаптации. 

 

Коррекционные курсы 

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. 

Коррекционный 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. 

 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО отражают: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться 

в классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах 

и в других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать 

вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и 

предметно-практической деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах 

предметно-практической деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех 

этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах 

деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения 

АООП НОО (вариант 7.2) предметные, метапредметные и личностные 

результаты; 
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сформированные в соответствии АООП НОО (вариант 7.2) УУД. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

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  

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 

результатам освоения АООП НОО и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися АООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

Её основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения АООП НОО и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для 

оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки результатов освоения основной образовательной программы  

содержит график контрольных мероприятий; список итоговых планируемых 

результатов с указанием этапов их формирования, способов оценки; требования к 

выставлению отметок за промежуточную аттестацию указаны в Приложении 1. 

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; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов и формирование универсальных учебных 

действий; 

- 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 общеобразовательной организации; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития их социальной (жизненной) компетенции. 
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Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных 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. 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении 

подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений 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. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении 

содержания АООП НОО необходимо ориентироваться на представленный в ФГОС 

НОО обучающихся с ЗПР перечень планируемых результатов. В соответствии с 

требования ФГОС НОО обучающихся с ЗПР оценке подлежат личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных 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 образовательная 

организация 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 ребёнком. Состав экспертной группы определяется 

образовательной организацией и должен включать педагогических и медицинских 

работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, 
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социальных педагогов, медицинских работников), которые хорошо знают 

обучающегося. Для полноты оценки личностных результатов освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной 

и семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и 

понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет 

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 ребенка. Результаты оценки личностных достижений 

заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не 

только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и 

отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-

медико- педагогический консилиум. 

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

МКОУ  «Поломошенская СОШ» разработала программу оценки личностных 

результатов с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

 

Цель программы: оценка продвижения обучающегося в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие 

социальных отношений обучающихся в различных средах. 
Задачи: 

- изучить личностные результаты освоения АООП начального общего 

образования; 
- определить критерии и параметры оценки социальной (жизненной) компетенции 

обучающихся; 

- разработать систему бальной оценки результатов; 

- подобрать материалы для проведения процедуры оценки личностных 

результатов; 

- разработать индивидуальную карту развития социальных (жизненных) 

умений обучающегося для фиксирования результатов оценки личностных 

результатов. 
Программа оценки включает: 

- полный перечень личностных результатов, которые выступают в качестве 

критериев оценки социальной (жизненной) компетенции обучающихся; 

- перечень критериев и параметров оценки каждого результата; 

- систему бальной оценки результатов; 

- индивидуальную карту развития социальных (жизненных) умений 

обучающегося; 

- дневник ученика. 

- карта исследования индивидуально-личностных качеств и социальных 

(жизненных) умений обучающегося; 

- материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов. 

- Положение о системе оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Оценка личностных результатов проводится в два этапа 2 раза в год. Первый 
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проводится индивидуально с каждым учеником. Осуществлять процедуру 

оценивания может педагог- психолог, учитель-логопед, учитель начальной школы. 

Для оценки личностных результатов используется «Карта исследования 

индивидуально-личностных качеств и социальных (жизненных) умений 

обучающегося». 

На заключительном этапе для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями применяется метод 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на 

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

участников образовательной деятельности и включает педагогических и 

медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей- логопедов, педагогов-

психологов, социального педагога, фельдшера). 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 оценки личностных 

результатов заносятся в «Индивидуальную карту развития социальных 

(жизненных) умений обучающегося». 

Результаты анализа представлены в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единицах: 1 балл (низкий уровень) – не 

сформированы умения и навыки; 2 балла (уровень ниже среднего) – недостаточно 

развиты умения и навыки; 3 балла (средний уровень) – волнообразная динамика 

развития умений и навыков; 4 балла (достаточный уровень) 

– в достаточной степени развиты умения и навыки. Результаты оценки 

личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития социальных 

(жизненных) умений обучающегося, что позволяет не только представить полную 

картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или 

отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-

медико- педагогический консилиум. 

Метапредметные результаты 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. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и 

познавательными универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на управление своей познавательной 

деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может 

быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах: 
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- достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебнопрактических 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, т. е. 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 в 1 и 1 дополнительном классах 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. 

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. В процессе оценки достижения планируемых личностных, 

метапредметных и предметных результатов должны использоваться разнообразные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 
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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 педагогом 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 и др.); 

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 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения; 

недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 
приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, 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. 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися 

с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 

и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

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

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. Эти принципы, 

отражая основные закономерности целостного процесса образования обучающихся с ЗПР, 

самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса 

осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 
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образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

может осуществляться 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 целесообразно 

использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

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. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальном уровне 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 эксперсс-диагностики выступают в качестве 

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 

разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных 

корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальном уровне школьного образования), выступает 

оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами 

освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

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 

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-медико- 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,  используется только словесная оценка. Словесная оценка есть 

краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного 

суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной 

деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной 

оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация (прежде 

всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны 

касаться личностных характеристик учащегося ("ленив", "невнимателен", "не старался"). 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения, по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также 

способы устранения недочетов и ошибок. 

 



25 

 

2. Содержательный раздел  

 

2.1. Рабочие программы учебных предметов 

 

2.1.1. Русский язык. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по русскому языку подготовлена на основе ФГОС ООО, Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 637р), Приказа министерства 

образования Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. N1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью с интеллектуальными нарушениями»;  федеральной рабочей программы 

воспитания, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена на основе Федеральной 

адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), утвержденной 

приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1023 и адресована обучающимся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),вариант 1, с учетом 

реализации особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык государствообразующего 

народа, язык межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования 

общероссийской гражданской идентичности. Как государственный язык и язык 

межнационального общения русский язык является основой социально-экономического, 

культурного и духовного объединения народов Российской Федерации. 

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей; воспитанию нравственности, любви к Родине, ценностного 

отношения к русскому языку; формированию интереса и уважения к языкам и культурам народов 

России и мира; развитию эмоционального интеллекта, способности понимать и уважать мнение 

других людей. 

 Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, является в школе не 

только предметом изучения, но и средством овладения другими учебными дисциплинами в сфере 

гуманитарных, естественных, математических и других наук. Владение русским языком 

оказывает непосредственное воздействие на качество усвоения других учебных предметов, на 

процессы формирования универсальных интеллектуальных умений, навыков самоорганизации и 

самоконтроля. 

Свободное владение русским языком является основой социализации личности, способной к 

успешному речевому взаимодействию и социальному сотрудничеству в повседневной и 

профессиональной деятельности в условиях многонационального государства. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Общая цель изучения предмета «Русский язык» заключается в формировании умений и 

навыков грамотного, безошибочного письма, развитии устной и письменной речи учащихся; 

развитии языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

Общие задачи учебного предмета: 

формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез; 

формировать умения и навыки каллиграфии, грамотного и безошибочного письма; 

уточнять, расширять и активизировать словарный запас путем расширения непосредственных 
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впечатлений и представлений об окружающем мире; 

развивать связную устную и письменную речь (формировать и совершенствовать 

целенаправленность и связность высказываний, точность и разнообразие лексики, внятности и 

выразительности речи); 

формировать интерес к родному языку, навыки учебной работы; 

формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения начальным 

курсом русского языка (наблюдения, сравнения и обобщения явлений языка); 

удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет упрощения 

учебно-познавательных задач, решаемых в ходе образования, обучения переносу полученных 

знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой коммуникации, 

обеспечивающих преодоление типичных для младших школьников с ЗПР недостатков сферы 

жизненной компетенции; 

содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Русский язык» изучается в 1—2 классах  по 5 часов в неделю, в объеме 772 часа : в 

1 классе-165 часа (33 недели), в 1 дополнительном классе – 165 часа (33 недели),  во 2 классе  - 

170 часов, в 3-4 классах -по 136 часов (34 недели в каждом классе). 

Содержание учебного предмета 

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. 

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

звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

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 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. 



28 

 

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, ё, 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, ё, 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. 
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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 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. 
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 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 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. 

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. 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 класс 

№ 

п/

п 
 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всег

о 

 

Контроль

ные 

работы 

 

Прак

тичес

кие 

работ

ы 

 

1 Добукварный период 20   Библиотека ЦОК 

2 Букварный период 80    

3 Послебукварный период 15   Библиотека ЦОК 

4 Наша речь 2    
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5 Текст, предложение, диалог 3   Библиотека ЦОК 

6 Слова, слова, слова 4   Библиотека ЦОК 

7 Слово и слог. Ударение 6    

8 Звуки и буквы 34    

9 Повторение  1    

 Итого 165    

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 класс 

 

№ 

п/

п 
 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всег

о 

 

Контроль

ные 

работы 

 

Прак

тичес

кие 

работ

ы 

 

1 
Наша речь 6 

 
  Библиотека ЦОК 

2 Текст 7    

3 Предложение 16 2  Библиотека ЦОК 

4 Слова,слова,слова 19    

5 Звуки и буквы 27 5  Библиотека ЦОК 

6 
Правописание буквосочетаний с 

шипящими звуками 

31 
   

7 Части речи 50 3  Библиотека ЦОК 

8 Повторение 14 1   

 Итого 170    

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 класс 

 

№ 

п/

п 
 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всег

о 

 

Контроль

ные 

работы 

 

Прак

тичес

кие 

работ

ы 

 

1 
Язык и речь 

 

2 
  Библиотека ЦОК 

2 
Текст. Предложение. 

Словосочетание. 

14 
1   

3 Слово в языке и речи. 16 1  Библиотека ЦОК 

4 
Состав слова. 

 

10 
   

5 Правописание частей слова. 18 1  Библиотека ЦОК 

6 Части речи. 75 4  Библиотека ЦОК 

7 Повторение 1 1   

 Итого 136    
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 класс 

 

№ 

п/

п 
 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всег

о 

 

Контроль

ные 

работы 

 

Прак

тичес

кие 

работ

ы 

 

1 Повторение 8  1  Библиотека ЦОК 

2 Предложение 4 1   

3 Слово о языке и речи 16  1  Библиотека ЦОК 

4 Имя существительное 34  2   

5 Имя прилагательное 25  1  Библиотека ЦОК 

6 Местоимение 8  1  Библиотека ЦОК 

7 Глагол 27   1   

8 Повторение 14  1   

 Итого  136     

 

 

 

2.1.2. 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. 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» составлена на основе 

Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

задержкой психического развития утвержденной приказом Министерства просвещения России 

от 24.11.2022г. № 1023 и адресована обучающимся с ограниченными возможностями. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Литературное чтение» 

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

предметов, обеспечивающих наряду с достижением предметных результатов становление 

базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 

обучения, читательской грамотности, и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР. 

     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 
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востребованы в жизни. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Литературное чтение» 

 

Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление грамотного читателя, 

мотивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразования и 

саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, 

эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение.  

Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением следующих задач: 

формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

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, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий в соответствии с 

представленными предметными результатами по классам; 

овладение техникой смыслового чтения вслух, «про себя» (молча) и текстовой деятельностью, 

обеспечивающей понимание и использование информации  

для решения учебных задач. 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Литературное чтение» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение»  

в 1 классе рассчитана на 132 часов (33 учебные недели) и составляет 4 часа в неделю; 

 в 1 классе дополнительном рассчитана на 33 учебные недели и составляет 132 часов в год (4 

часа в неделю); 

 во 2 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 136 часов в год (4 часа в неделю);  

в 3 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 136 часов в год (4 часа в неделю);  

в 4 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 102 часа в год (3 часа в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета 

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. 
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     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 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, 
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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. 

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.  

     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). 
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     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). 

     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.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными результатами изучения литературного чтения в начальной школе являются: 

-  осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения; 

-  формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя; 

-  знакомство с культурно – историческим наследием России, общечеловеческими ценностями; 

восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

-  полноценное восприятие художественной литературы; эмоциональная отзывчивость на 

прочитанное; 

-  высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

 

Метапредметными результатами изучения литературного чтения в начальной школе 

являются: 

-  освоение приёмов поиска нужной информации; 
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-  овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение средств 

художественной выразительности и др.), умение высказывать и пояснять свою точку зрения; 

-  освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром; 

-  формирование представлений о правилах и нормах поведения, принятых в обществе;  

- овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание 

значимости работы в группе и освоение правил групповой работы. 

 

Предметными результатами  
      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. 

- 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. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 класс 

 

№ 

п/

п 
 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всег

о 

 

Контроль

ные 

работы 

 

Прак

тичес

кие 

работ

ы 

 

1 Добукварный период  45   Библиотека ЦОК 

2 Букварный период 69    

3 Послебукварный период 18   Библиотека ЦОК 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 132    
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ПО ПРОГРАММЕ 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 класс доп 

 

№ 

п/

п 
 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всег

о 

 

Контроль

ные 

работы 

 

Прак

тичес

кие 

работ

ы 

 

1 
Повторение изученного в 1 

классе 
16   Библиотека ЦОК 

2 
Сказка народная (фольклорная) и 

литературная (авторская) 
30    

3 
Произведения о детях и для 

детей 
25   Библиотека ЦОК 

4 Произведения о родной природе 13    

5 
Устное народное творчество — 

малые фольклорные жанры 
6   Библиотека ЦОК 

6 
Произведения о братьях наших 

меньших 
25   Библиотека ЦОК 

7 Произведения о маме 8   Библиотека ЦОК 

8 

Фольклорные и авторские 

произведения о чудесах и 

фантазии 

8    

9 

Библиографическая культура 

(работа с детской книгой) 

 

1    

10 Резерв 12    

 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
132 0 0  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 класс 

 

№ 

п/

п 
 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всег

о 

 

Контроль

ные 

работы 

 

Прак

тичес

кие 

работ

ы 

 

1 О нашей Родине 6   Библиотека ЦОК 

2 
Фольклор (устное народное 

творчество) 

16 
   

3 
Звуки и краски родной 

природы в разные времена 

года (осень) 

8 

  Библиотека ЦОК 
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4 О детях и дружбе 12    

5 Мир сказок 12   Библиотека ЦОК 

6 
Звуки и краски родной природы 

в разные времена года (зима) 

12 
  Библиотека ЦОК 

7 О братьях наших меньших 18   Библиотека ЦОК 

8 
Звуки и краски родной 

природы в разные времена 

года (весна, лето) 

18 

   

9 О наших близких, о семье 13   Библиотека ЦОК 

10 Зарубежная литература 11    

11 
Библиографичес кая культура 

(работа с детской книгой и 

справочной литературой 

2 

   

12 
Резерв 8 

  Библиотека ЦОК 

 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
136 0 0  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 класс 

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 Вводный урок. 1    

2 
Самое великое 

чудо на свете 
3    

3 
Устное 

народное 

творчество 

 16    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f411a40 

4 
Великие 

русские 

писатели. 

15   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f411a40 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f411a40 

5 
Поэтическая 

тетрадь 1 
9   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f411a40 

6 
Великие 

русские 

писатели 

9   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f411a40 

7 
Поэтическая 

тетрадь 2 
2    

8 
Литературные 

сказки 
11   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f411a40 

9 Были- 12   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
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небылицы https://m.edsoo.ru/7

f411a40 

10 
Поэтическая 

тетрадь 3 
5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f411a40 

11 Люби живое 16   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f411a40 

12 
Поэтическая 

тетрадь 4 
5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f411a40 

13 

Собирай по 

ягодке - 

соберёшь в 

кузовок 

10   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f411a40 

14 
Поэтическая 

тетрадь 5 
7   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f411a40 

15 
По страницам 

детских 

журналов 

9   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f411a40 

16 
Зарубежная 

литература 
6   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f411a40 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 136  0 0  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 класс 

 

№ 

п/п 
 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов Электро

нные 

(цифров

ые) 

образова

тельные 

ресурсы 

 

Всего 

 

Контрольн

ые работы 

 

Практ

ическ

ие 

работ

ы 

 

1 
Летописи, былины, жития. 7 

1 0 
Библиоте

ка ЦОК 

2 
Чудесный мир классики 14 

1 0 
Библиоте

ка ЦОК 

3 
Поэтическая тетрадь 9 

1 0 
Библиоте

ка ЦОК 

4 
Литературные сказки 13 

2 0 
Библиоте

ка ЦОК 

5 
Страна детства 8 

1 0 
Библиоте

ка ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
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6 
Поэтическая тетрадь 9 

1 0 

 

Библиоте

ка ЦОК 

7 
Природа и мы 

 

12 
1 0 

Библиоте

ка ЦОК 

8 
Родина 8 

 
1 0 

Библиоте

ка ЦОК 

9 
Страна Фантазия 6 

 
1 0 

Библиоте

ка ЦОК 

10 
Зарубежная литература 16 

1 0 
Библиоте

ка ЦОК 

 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
102 11 0  

 

 

2.1.3. Иностранный язык (немецкий язык) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по иностранному (немецкому) языку на уровне начального общего образования 

составлена на основе ФГОС НОО, федеральной образовательной программы начального общего 

образования и универсального кодификатора распределённых по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и элементов содержания по иностранному (немецкому) языку. 

Программа по иностранному (немецкому) языку раскрывает цели образования, развития и 

воспитания обучающихся средствами учебного предмета «Иностранный (немецкий) язык» на 

уровне начального общего образования, определяет обязательную (инвариантную) часть 

содержания иностранного (немецкого) языка, за пределами которой остаётся возможность 

выбора учителем вариативной составляющей содержания образования по иностранному 

(немецкому) языку. 

Изучение иностранного языка в общеобразовательных организациях начинается со 2 класса. 

Обучающиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению 

языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими 

затратами времени и усилий по сравнению с обучающимися других возрастных групп.  

Построение программы по иностранному (немецкому) языку имеет нелинейный характер и 

основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания 

и новые требования. В процессе обучения освоенные на определённом этапе грамматические 

формы и конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и 

расширяющемся тематическом содержании речи. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 

Иностранный язык как учебный предмет имеет большой воспитательный потенциал и 

формирует ценностные ориентиры эстетические идеалы в соответствии с ФГОС. 

Изучение предмета «Иностранный язык (немецкий)» направлен на: 

• формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем     

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

• расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных     

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 

овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 
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языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

иностранного языка как средства общения; 

• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; входе 

овладения языковым материалом; 

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использование  иностранного языка; 

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

иностранном языке, различных ролей в игровых ситуациях типичных для семейного, бытового, 

учебного общения; 

• развитие познавательных способностей, умения работать в группе. 

 В 2024/2025 учебном году по адаптированной программе  (вид 7.2)  в условиях 

общеобразовательного класса обучается 1 ученик в 4 классе. 

   Обучение немецкому языку учащихся 3 и 4 классов по адаптированной  программе  (вид 

7.2)  в условиях общеобразовательного класса ориентировано на использование учебников  для 

общеобразовательных организаций:  

«Немецкий язык. 3 класс» И.Л. Бим, Л.И. Рыжова  

«Немецкий язык. 4 класс» И.Л. Бим, Л.И. Рыжова  

  с приложением на электронном носителе - в 2- х частях - Москва: Просвещение, 2021.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 

Цели обучения иностранному языку на уровне начального общего образования можно 

условно разделить на образовательные, развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели программы по иностранному (немецкому) языку на уровне начального 

общего образования включают: 

формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, то есть 

способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом возрастных 

возможностей и потребностей обучающегося; 

расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c отобранными темами общения; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных способах 

выражения мысли на родном и иностранном языках; 

использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, анализ, 

обобщение и других); 

формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного типа 

(описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости словарями по 

иностранному языку. 

Развивающие цели программы по иностранному (немецкому) языку на уровне начального 

общего образования включают: 

осознание обучающимися роли языков как средства межличностного и межкультурного 

взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и инструмента познания мира 

и культуры других народов; 

становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого развития; 

развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при получении 

и передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 

формирование регулятивных действий: планирование последовательных «шагов» для 

решения учебной задачи, контроль процесса и результата своей деятельности, установление 

причины возникшей трудности и (или) ошибки, корректировка деятельности; 

становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка, 
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мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов позволяет 

заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости 

за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам других народов, осознать наличие и 

значение общечеловеческих и базовых национальных ценностей. Освоение программы по 

иностранному (немецкому) языку обеспечивает: 

понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения в 

условиях взаимодействия разных стран и народов; 

формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, позволяющей 

приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, готовности 

представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения, соблюдая речевой 

этикет и используя имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с культурой 

стран изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре других 

народов; 

формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «Иностранный язык». 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Согласно   учебному плану МКОУ «Поломошенская СОШ» для обучающихся с ОВЗ 

(вариант 7.2) на изучение немецкого языка в начальной школе выделяется по 1 часу в неделю в 

3-4 классах, 34 учебные недели в каждом классе.    

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  "НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК"   

      3 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я».  

Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда.  

Мой день (распорядок дня). 

Мир моих увлечений.  

Любимая игрушка, игра. Любимый цвет. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая сказка. 

Выходной день (в цирке, в зоопарке, парке). Каникулы. 

Мир вокруг меня.  

Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). Дикие 

и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка.  

Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, достопримечательности, некоторые 

интересные факты. Произведения детского фольклора. Персонажи детских книг. Праздники 

родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с 

собеседником, поздравление с праздником, выражение благодарности за поздравление, 

извинение; 

диалога-побуждения: приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое 

согласие/несогласие на предложение собеседника; 
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диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответ на вопросы собеседника, 

просьба предоставить интересующую информацию. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или литературного 

персонажа, рассказ о себе, члене семьи, друге. 

Пересказ с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций основного 

содержания прочитанного текста. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/невербальная реакция 

на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с использованием 

иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с 

использованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

обеспечивая восприятие читаемого слушателями тектса. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы 

и главных фактов/событий в прочитанном тексте с использованием иллюстраций и языковой, в 

том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение и понимание в 

прочитанном тексте запрашиваемой информации фактического характера с использованием 

иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера. 

Письмо 

Списывание текста, выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений, вставка 

пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной 

задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено. 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, 

страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка. 

Написание с использованием образца поздравлений с праздниками (днём рождения, с Новым 

годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 
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Различение на слух, без ошибок, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи для 3 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных на 

первом году обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи количественных числительных при 

помощи суффиксов -zehn, -zig. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических 

форм и синтаксических конструкций немецкого языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные (с kein), побудительные предложения (кроме вежливой формы с Sie). 

Предложения с местоимением es и конструкцией es gibt. Спряжение глаголов sein, haben в 

Präteritum. 

Спряжение слабых и сильных глаголов в Präsens (в том числе во 2-м лице мн. числа). 

Употребление слабых и сильных глаголов в Perfekt: повествовательные и вопросительные 

предложения (общий и специальный вопросы). 

Модальные глаголы mögen (в форме möchte), müssen (в Präsens). 

Множественное число существительных. 

Нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи употребления). 

Склонение существительных в единственном числе в именительном, дательном и 

винительном падежах. 

Личные и притяжательные местоимения. Количественные числительные (13–30). 

Наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений in, an (употребляемые с дательным падежом). 

 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей детских 

книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия родной 

страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села, цвета 

национальных флагов). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, вопросов, 

иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

 4 КЛАСС 



46 

 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я».  

Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности). 

Мир моих увлечений.  

Любимая игрушка, игра. Любимый цвет. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая сказка. 

Выходной день (в цирке, в зоопарке, парке). Каникулы. 

Мир вокруг меня.  

Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа, любимые учебные 

предметы. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние 

животные. Погода. Времена года (месяцы). Покупки (одежда, обувь, книги, основные продукты 

питания). 

Родная страна и страны изучаемого языка.  

Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, достопримечательности и некоторые 

интересные факты. Произведения детского фольклора. Персонажи детских книг. Праздники 

родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие, завершение разговора (в 

том числе по телефону), прощание, знакомство с собеседником, поздравление с праздником, 

выражение благодарности за поздравление, выражение извинения; 

диалога-побуждения: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое согласие выполнить 

просьбу, приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое согласие/несогласие на 

предложение собеседника; 

диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответы на вопросы собеседника, 

запрашивание интересующей информации; 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций устных 

монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера 

реального человека или литературного персонажа, рассказ/сообщение (повествование) с 

использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций . 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания речи по 

образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с использованием ключевых слов, 

вопросов, плана и (или) иллюстраций. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного задания. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/невербальная реакция 

на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с использованием 

иллюстраций, языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию фактического характера с использованием иллюстраций, 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 
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Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

обеспечивая восприятие читаемого слушателями текста. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы 

и главных фактов/событий в прочитанном тексте с использованием иллюстраций, языковой, в 

том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном 

тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с использованием 

иллюстраций, языковой, в том числе контекстуальной, догадки. Прогнозирование содержания 

текста по заголовку. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная мысль, главные 

факты/события) тексте с использованием иллюстраций, языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них 

информации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера, текст 

научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений, вставка пропущенных слов в 

предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия) в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

Написание с использованием образца поздравлений с праздниками (с Новым годом, 

Рождеством, днём рождения) с выражением пожеланий. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено, 

написание короткого рассказа по плану/ключевым словам. 

Написание электронного сообщения личного характера с использованием образца. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения, запятой при перечислении. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации, включая 350 лексических 

единиц. 
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Распознавание и образование в устной и письменной речи порядковых числительных при 

помощи суффиксов -te, -ste, родственных слов с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффикс -er – Arbeiter, -in – Lehrerin), словосложения 

(Geburtstag). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических 

форм и синтаксических конструкций немецкого языка. 

Простые предложения с однородными членами (союз oder). Сложносочинённые предложения 

с сочинительными союзами und, aber, oder, denn. 

Модальный глагол wollen (в Präsens). 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения. 

Личные местоимения в винительном и дательном падежах (в некоторых речевых образцах). 

Указательные местоимения dieser, dieses, diese. Количественные числительные (до 100). 

Порядковые числительные (до 31). 

Предлоги fur, mit, um (в некоторых речевых образцах). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по телефону. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия стран и их 

столиц, название родного города/села, цвета национальных флагов, основные 

достопримечательности). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, вопросов, 

картинок, фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по иностранному (немецкому) языку на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения иностранного (немецкого) языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

2) духовно-нравственного воспитания: 
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признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

3) эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5) трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

6) экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих вред природе. 

7) ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения иностранного (немецкого) языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 

на основе предложенного учителем алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

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

предложенных учителем вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

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

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в Интернете; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (немецкий) язык» предметной 

области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в 

совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной). 
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К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по иностранному (немецкому) языку: 

Коммуникативные умения 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-

расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и (или) 

зрительными опорами с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка (до 2 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание; повествование/рассказ) с 

вербальными и (или) зрительными опорами; 

пересказывать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными 

опорами (объём монологического высказывания – не менее 2 фраз). 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера со зрительной опорой и с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования – до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 

читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты объёмом до 40 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, обеспечивая восприятие читаемого слушателями текста; 

читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения – до 80 слов). 

Письмо: 

создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено; 

заполнять простые анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

возраст, страна проживания, любимое занятие и другие) в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; 

писать с использованием образца короткие поздравления с праздниками (днём рождения, 

Новым годом, Рождеством) с выражением пожелания. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 

различать на слух, без ошибок произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей; 

читать вслух слова согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения). 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и правильно употреблять в устной и письменной речи не менее 150 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания для 3 класса;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации (числительные с суффиксами -zehn, -zig), в соответствии с 
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решаемой коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи: 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные грамматические 

конструкции и морфологические формы немецкого языка: 

основные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные (с kein), побудительные предложения (кроме вежливой формы с Sie); 

предложения с местоимением es и конструкцией es gibt; 

спряжение глаголов sein,  haben в Präteritum; 

спряжение слабых и сильных глаголов в Präsens (в том числе во 2-м лице мн. числа); 

употребление слабых и сильных глаголов в Perfekt: повествовательные и вопросительные 

предложения (общий и специальный вопросы); 

модальные глаголы mögen (в форме möchte), müssen (в Präsens); 

множественное число имён существительных; 

нулевой артикль с именами существительными (наиболее распространённые случаи 

употребления); 

склонение имён существительных в единственном числе в именительном, дательном и 

винительном падежах; 

притяжательные местоимения (sein, ihr, unser, euer, Ihr); 

количественные числительные (13–100); 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений in, an (употребляемые с дательным падежом). 

Социокультурные знания и умения 

использовать некоторые социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством). 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по иностранному (немецкому) языку: 

Коммуникативные умения 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-

расспрос, диалог-разговор по телефону) на основе вербальных и (или) зрительных опор, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 3 реплик 

со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение, 

повествование/сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематического 

содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания – не менее 3 фраз); 

пересказывать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными 

опорами; 

устно излагать результаты выполненного проектного задания (объём монологического 

высказывания – не менее 5 фраз). 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера со зрительной 

опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания 

текста/текстов для аудирования – до 1 минуты). 
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Смысловое чтение: 

читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты объёмом до 50 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, обеспечивая восприятие читаемого слушателями; 

читать про себя и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения – до 80 слов); 

читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них 

информацию. 

Письмо: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, возраст, 

место жительства (страна проживания, город), любимые занятия, домашний питомец и другие) в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать с использованием образца короткие поздравления с праздниками с выражением 

пожелания; 

писать с использованием образца электронное сообщение личного характера (объём 

сообщения – до 25 слов). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 

различать на слух, без ошибок произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей; 

читать вслух слова согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 300 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания для 4 класса, включая освоенные в предыдущий год обучения 150 

лексических единиц; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации (существительные с суффиксами -er – Arbeiter, -in – Lehrerin, 

порядковые числительные с суффиксами -te, -ste) и словосложения (Geburtstag) в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи: 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синтаксические 

конструкции и морфологические формы немецкого языка: 

простые предложения с однородными членами (союз oder); 

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами und, aber, oder, denn; 

модальный глагол wollen (в Präsens); 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения; 

личные местоимения в винительном и дательном падежах (в некоторых речевых образцах); 

указательные местоимения dieser, dieses, diese; 

количественные (до 100) и порядковые (до 31) числительные; 

предлоги für, mit, um (в некоторых речевых образцах). 

Социокультурные знания и умения 

использовать некоторые социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка, в различных ситуациях общения: приветствие, 
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знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление, разговор по телефону; 

кратко рассказывать о России и стране/странах изучаемого языка. 

использовать двуязычные словари, словари в картинках и другие справочные материалы, 

включая ресурсы Интернета. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 3 КЛАСС 

№ п/п 

 

Наименование разделов 

и тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контроль

ные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Мир моего «я»  5  0  0 
https://resh.edu.ru

/ 

2 Мир моих увлечений  10   0 0 
https://resh.edu.ru

/ 

3 Мир вокруг меня  10   0 0 
https://resh.edu.ru

/ 

4 
Родная страна и страны 

изучаемого языка 
 6   0  0 

https://resh.edu.ru

/ 

5 

Итоговый тест. 

Контроль чтения, 

аудирования, письма и 

говорения. 

3 3 0 
https://resh.edu.ru

/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 34  3  0   

 

4 КЛАСС 

  

№ п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контроль

ные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 Мир моего «я»  5  0 0 https://resh.edu.ru/ 

2 Мир моих увлечений  9  0 0 https://resh.edu.ru/ 

3 Мир вокруг меня  11 0 0 https://resh.edu.ru/ 

4 

Родная страна и 

страны изучаемого 

языка 

 6  0 0 https://resh.edu.ru/ 

5 

Итоговый тест. 

Контроль чтения, 

аудирования, письма 

и говорения. 

3 3 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 34   3  0   

 

2.1.4. Математика 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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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Программа по математике на уровне начального общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, а 

также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

На уровне начального общего образования изучение математики имеет особое значение в 

развитии обучающегося. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на математическом материале, первоначальное овладение 

математическим языком станут фундаментом обучения на уровне основного общего 

образования, а также будут востребованы в жизни. Программа по математике на уровне 

начального общего образования направлена на достижение следующих образовательных, 

развивающих целей, а также целей воспитания: 

освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и способов их 

измерения, использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций, 

становление умения решать учебные и практические задачи средствами математики, работа с 

алгоритмами выполнения арифметических действий; 

формирование функциональной математической грамотности обучающегося, которая 

характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, построенных на понимании и применении математических отношений («часть – целое», 

«больше – меньше», «равно – неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, 

зависимостей (работа, движение, продолжительность события); 

обеспечение математического развития обучающегося – способности к интеллектуальной 

деятельности, пространственного воображения, математической речи, формирование умения 

строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и неверные 

(ложные) утверждения, вести поиск информации; 

становление учебно-познавательных мотивов, интереса к изучению и применению 

математики, важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и 

пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в 

математических терминах и понятиях. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов программы по 

математике лежат следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности 

обучающегося:  

понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в 

обществе (например, хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из 

частей, изменение формы, размера); 

математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 

условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 

сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет 

обучающемуся совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку 

зрения, строить логические цепочки рассуждений, опровергать или подтверждать истинность 

предположения). 

На уровне начального общего образования математические знания и умения применяются 

обучающимся при изучении других учебных предметов (количественные и пространственные 

характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм представления 
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информации). Приобретённые обучающимся умения строить алгоритмы, выбирать 

рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, приёмы проверки 

правильности выполнения действий, а также различение, называние, изображение 

геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, периметр, площадь) 

становятся показателями сформированной функциональной грамотности обучающегося и 

предпосылкой успешного дальнейшего обучения на уровне основного общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по годам 

обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. Также они 

включают отдельные результаты в области становления личностных качеств и метапредметных 

действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе обучения. 

На изучение математики отводится 540 часов: в 1 классе – 132 часа (4 часа в неделю), во 2 

классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 3 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 4 классе – 136 

часов (4 часа в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Основное содержание обучения в программе по математике представлено разделами: «Числа 

и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения 

и геометрические фигуры», «Математическая информация». 

 

1 КЛАСС 

 

Числа и величины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт предметов, запись 

результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа. 

Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.  

Длина и её измерение. Единицы длины и установление соотношения между ними: сантиметр, 

дециметр.  

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, результатов 

действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению.  

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. 

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

действие. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве, установление 

пространственных отношений: «слева – справа», «сверху – снизу», «между».  

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. 

Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку. Измерение 

длины отрезка в сантиметрах.  

Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов (количество, 

форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку.  
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Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда.  

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно заданного 

набора математических объектов. 

Чтение таблицы, содержащей не более 4 данных. Извлечение данного из строки или столбца, 

внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми 

данными (значениями данных величин).  

Двух-трёх шаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изображением 

геометрической фигуры.  

Изучение математики в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 

обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

наблюдать действие измерительных приборов; 

сравнивать два объекта, два числа; 

распределять объекты на группы по заданному основанию; 

копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; 

приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

соблюдать последовательность при количественном и порядковом счёте.  

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью различных 

средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме.  

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из 

нескольких чисел, записанных по порядку; 

комментировать ход сравнения двух объектов; 

описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение величин 

(чисел), описывать положение предмета в пространстве; 

различать и использовать математические знаки; 

строить предложения относительно заданного набора объектов.  

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и самоконтроля 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учителя 

устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия.  

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвовать в парной работе с математическим материалом, выполнять правила совместной 

деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и мирно разрешать 
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конфликты. 

 

2 КЛАСС 

 

Числа и величины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись равенства, 

неравенства. Увеличение, уменьшение числа на несколько единиц, десятков. Разностное 

сравнение чисел.  

Величины: сравнение по массе (единица массы – килограмм), времени (единицы времени – 

час, минута), измерение длины (единицы длины – метр, дециметр, сантиметр, миллиметр). 

Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его применение для решения 

практических задач.  

Арифметические действия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через разряд. 

Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, сочетательное 

свойства сложения, их применение для вычислений. Взаимосвязь компонентов и результата 

действия сложения, действия вычитания. Проверка результата вычисления (реальность ответа, 

обратное действие).  

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. Названия 

компонентов действий умножения, деления.  

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления при 

вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь 

компонентов и результата действия умножения, действия деления.  

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания. Нахождение неизвестного 

компонента сложения, вычитания.  

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения действий в 

числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со скобками или без скобок) 

в пределах 100 (не более трёх действий). Нахождение значения числового выражения. 

Рациональные приёмы вычислений: использование переместительного свойства. 

Текстовые задачи 

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

задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. Запись 

решения и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смысла арифметического 

действия (сложение, вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение или 

уменьшение величины на несколько единиц или в несколько раз. Запись ответа к задаче и его 

проверка (формулирование, проверка на достоверность, следование плану, соответствие 

поставленному вопросу).  

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, ломаная, 

многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. Изображение на 

клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной 

стороны. Длина ломаной. Измерение периметра изображённого прямоугольника (квадрата), 

запись результата измерения в сантиметрах. 

Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических 

объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному или 



59 

 

самостоятельно установленному признаку. Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, 

объектов повседневной жизни.  

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количественные, 

пространственные отношения, зависимости между числами или величинами. Конструирование 

утверждений с использованием слов «каждый», «все».  

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, 

представленной в таблице (например, таблицы сложения, умножения, графика дежурств).  

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

данными.  

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

геометрических фигур.  

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника, 

компьютерными тренажёрами).  

Изучение математики во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

наблюдать математические отношения (часть – целое, больше – меньше) в окружающем мире; 

характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы 

(сантиметровая лента, весы); 

сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по самостоятельно 

выбранному основанию; 

распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические фигуры, 

текстовые задачи в одно действие) на группы; 

обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим содержанием); 

воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем действия 

сложения и вычитания (со скобками или без скобок); 

устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым описанием; 

подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ.  

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической (рисунок, 

схема, таблица) форме; 

устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных задач; 

дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными.  

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

комментировать ход вычислений; 

объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

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

использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситуации, 

конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, отношения; 

называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свойством; 
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записывать, читать число, числовое выражение; 

приводить примеры, иллюстрирующие арифметическое действие, взаимное расположение 

геометрических фигур;  

конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все».  

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и самоконтроля 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, 

геометрических фигур; 

организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с 

математическим материалом; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия, 

обратного действия; 

находить с помощью учителя причину возникшей ошибки или затруднения.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных 

учителем или самостоятельно; 

участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать цель 

деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения других 

участников, готовить презентацию (устное выступление) решения или ответа; 

решать совместно математические задачи поискового и творческого характера (определять с 

помощью измерительных инструментов длину, определять время и продолжительность с 

помощью часов, выполнять прикидку и оценку результата действий, измерений); 

совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 

 

3 КЛАСС 

 

Числа и величины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы разрядных 

слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. Увеличение или уменьшение числа в 

несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса (единица массы – грамм), соотношение между килограммом и граммом, отношения 

«тяжелее – легче на…», «тяжелее – легче в…».  

Стоимость (единицы – рубль, копейка), установление отношения «дороже – дешевле на…», 

«дороже – дешевле в…». Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации.  

Время (единица времени – секунда), установление отношения «быстрее – медленнее на…», 

«быстрее – медленнее в…». Соотношение «начало, окончание, продолжительность события» в 

практической ситуации.  

Длина (единицы длины – миллиметр, километр), соотношение между величинами в пределах 

тысячи. Сравнение объектов по длине. 

Площадь (единицы площади – квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр). Сравнение объектов по площади. 

Арифметические действия 

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

умножение, деление, действия с круглыми числами).  

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с числами 0 и 1. 

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное умножение, 
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деление на однозначное число в пределах 100. Проверка результата вычисления (прикидка или 

оценка результата, обратное действие, применение алгоритма, использование калькулятора).  

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.  

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, содержащего 

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

Однородные величины: сложение и вычитание.  

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, 

планирование хода решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи на понимание 

смысла арифметических действий (в том числе деления с остатком), отношений («больше – 

меньше на…», «больше – меньше в…»), зависимостей («купля-продажа», расчёт времени, 

количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи по действиям и с 

помощью числового выражения. Проверка решения и оценка полученного результата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической ситуации. 

Сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины.  

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление фигуры из 

частей).  

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства.  

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. Изображение на 

клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади. 

Математическая информация 

Классификация объектов по двум признакам. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. 

Логические рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», «значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в 

таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание 

уроков, движения автобусов, поездов), внесение данных в таблицу, дополнение чертежа 

данными.  

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, 

алгоритм).  

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и практических 

задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на доступных 

электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других устройствах).  

Изучение математики в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры); 

выбирать приём вычисления, выполнения действия; 

конструировать геометрические фигуры; 

классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи в 



62 

 

одно действие) по выбранному признаку; 

прикидывать размеры фигуры, её элементов; 

понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче; 

различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления; 

выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, использование 

алгоритма); 

соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуации; 

составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному 

правилу; 

моделировать предложенную практическую ситуацию; 

устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи. 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

читать информацию, представленную в разных формах; 

извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на диаграмме; 

заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертёж; 

устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 

использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установления и 

проверки значения математического термина (понятия). 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

использовать математическую терминологию для описания отношений и зависимостей; 

строить речевые высказывания для решения задач, составлять текстовую задачу; 

объяснять на примерах отношения «больше – меньше на…», «больше – меньше в…», «равно»; 

использовать математическую символику для составления числовых выражений; 

выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим в 

соответствии с практической ситуацией; 

участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и самоконтроля 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

проверять ход и результат выполнения действия; 

вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 

формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами; 

выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности вычисления, 

проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные решения, 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину, 

массу, время); 

договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли 

руководителя или подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе; 

выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы. 

 

4 КЛАСС 

 

Числа и величины 
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Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. Число, 

большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в заданное число раз.  

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости.  

Единицы массы (центнер, тонна)и соотношения между ними. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношения между ними. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади (квадратный 

метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, метры в минуту, 

метры в секунду). Соотношение между единицами в пределах 100 000. 

Доля величины времени, массы, длины. 

Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Письменное 

умножение, деление многозначных чисел на однозначное (двузначное) число в пределах 100 000. 

Деление с остатком. Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значения 

числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Проверка 

результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, 

нахождение неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2–3 действия: анализ, представление 

на модели, планирование и запись решения, проверка решения и ответа. Анализ зависимостей, 

характеризующих процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), работы 

(производительность, время, объём работы), купли-продажи (цена, количество, стоимость) и 

решение соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, продолжительность 

и окончание события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи на нахождение доли 

величины, величины по её доле. Разные способы решения некоторых видов изученных задач. 

Оформление решения по действиям с пояснением, по вопросам, с помощью числового 

выражения. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение. Построение окружности заданного радиуса. 

Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, циркуля. 

Различение, называние пространственных геометрических фигур (тел): шар, куб, цилиндр, конус, 

пирамида.  

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур из 

прямоугольников или квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух – трёх прямоугольников (квадратов). 

Математическая информация 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности. Составление и проверка 

логических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на диаграммах, 

схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объекте (числе, величине, 

геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе, Интернете. Запись 

информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование под 
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руководством педагога и самостоятельное. Правила безопасной работы с электронными 

источниками информации (электронная форма учебника, электронные словари, образовательные 

сайты, ориентированные на обучающихся начального общего образования). 

Алгоритмы решения изученных учебных и практических задач. 

Изучение математики в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в 

высказываниях и рассуждениях; 

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), записывать 

признак сравнения; 

выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём вычисления, 

способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 

обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок 

заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром); 

классифицировать объекты по 1–2 выбранным признакам; 

составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям задачи; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные и 

гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного средства (макет 

спидометра), вместимость (измерительные сосуды). 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

представлять информацию в разных формах; 

извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме; 

использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в 

условиях контролируемого выхода). 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

использовать математическую терминологию для записи решения предметной или 

практической задачи; 

приводить примеры и контрпримеры для подтверждения или опровержения вывода, гипотезы; 

конструировать, читать числовое выражение; 

описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 

характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных величин; 

составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в решении. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и самоконтроля 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического действия, 

решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

находить, исправлять, прогнозировать ошибки и трудности в решении учебной задачи. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 
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участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распределять 

работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора 

большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора 

рационального способа; 

договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами 

(составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и покупки, приближённая оценка 

расстояний и временных интервалов, взвешивание, измерение температуры воздуха и воды), 

геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при конструировании, расчёт и разметка, 

прикидка и оценка конечного результата). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО МАТЕМАТИКЕ НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы по математике на уровне начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения математики на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты:  

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для 

развития общей культуры человека, способности мыслить, рассуждать, выдвигать 

предположения и доказывать или опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 

объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе 

при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым людям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в реальной 

жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность в своих силах при 

решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться углублять свои 

математические знания и умения, намечать пути устранения трудностей; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предложенных и 

самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

устанавливать связи и зависимости между математическими объектами («часть – целое», 

«причина – следствие», «протяжённость»); 

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация 

(группировка), обобщение; 

приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения 

учебных и житейских задач; 

представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, 

текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

Базовые исследовательские действия: 

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики; 
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понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов). 

Работа с информацией: 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в 

разных источниках информационной среды; 

читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель); 

представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать 

утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники 

информации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

конструировать утверждения, проверять их истинность; 

использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; 

комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

в процессе диалогов по обсуждению изученного материала – задавать вопросы, высказывать 

суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей правоты, 

проявлять этику общения; 

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание (например, 

геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (например, 

измерение длины отрезка); 

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 

выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

Самоконтроль (рефлексия): 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления 

ошибок; 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам 

обучения, в том числе электронным); 

оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, 
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приведения примеров и контрпримеров), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, 

выбора рационального способа, анализа информации; 

осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения в 1 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

находить числа, большее или меньшее данного числа на заданное число; 

выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и 

письменно) без перехода через десяток; 

называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и 

требование (вопрос); 

сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение «длиннее – короче», 

«выше – ниже», «шире – уже»; 

измерять длину отрезка (в см), чертить отрезок заданной длины; 

различать число и цифру; 

распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок; 

устанавливать между объектами соотношения: «слева – справа», «спереди – сзади», «между»; 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно заданного 

набора объектов/предметов; 

группировать объекты по заданному признаку, находить и называть закономерности в ряду 

объектов повседневной жизни; 

различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное или данные 

из таблицы; 

сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

 

К концу обучения во 2 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100), 

большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со 

скобками или без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 – устно и 

письменно, умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения; 

называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение), деления 

(делимое, делитель, частное); 

находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины (сантиметр, 

дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час), стоимости (рубль, копейка); 

определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время с помощью 
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часов; 

сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними 

соотношение «больше или меньше на»; 

решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, рисунок, 

таблица или другая модель), планировать ход решения текстовой задачи в два действия, 

оформлять его в виде арифметического действия или действий, записывать ответ; 

различать и называть геометрические фигуры: прямой угол, ломаную, многоугольник; 

на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник, чертить с помощью линейки или 

угольника прямой угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; 

выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника 

(квадрата); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», 

«каждый»; 

проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 

находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, геометрических 

фигур); 

находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 

представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять 

строку или столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении 

геометрических фигур); 

сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

составлять (дополнять) текстовую задачу; 

проверять правильность вычисления, измерения. 

 

К концу обучения в 3 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз 

(в пределах 1000); 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 – устно, в 

пределах 1000 – письменно), умножение и деление на однозначное число, деление с остатком (в 

пределах 100 – устно и письменно); 

выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; 

устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового выражения 

(со скобками или без скобок), содержащего арифметические действия сложения, вычитания, 

умножения и деления; 

использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени (минута, 

час, секунда), стоимости (копейка, рубль); 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов 

длину (массу, время), выполнять прикидку и оценку результата измерений, определять 

продолжительность события; 
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сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними 

соотношение «больше или меньше на или в»; 

называть, находить долю величины (половина, четверть); 

сравнивать величины, выраженные долями; 

использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, определение 

времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами;  

при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и 

деление величины на однозначное число; 

решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход решения, 

записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ решения), оценивать 

ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, 

многоугольник на заданные части; 

сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 

находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: «все», 

«некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; 

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), 

в том числе с использованием изученных связок; 

классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

извлекать, использовать информацию, представленную на простейших диаграммах, в 

таблицах (например, расписание, режим работы), на предметах повседневной жизни (например, 

ярлык, этикетка), а также структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы; 

составлять план выполнения учебного задания и следовать ему, выполнять действия по 

алгоритму; 

сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 

выбирать верное решение математической задачи. 

 

К концу обучения в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами 

письменно (в пределах 100 – устно), умножение и деление многозначного числа на однозначное, 

двузначное число письменно (в пределах 100 – устно), деление с остатком – письменно (в 

пределах 1000); 

вычислять значение числового выражения (со скобками или без скобок), содержащего 2–4 

арифметических действия, использовать при вычислениях изученные свойства арифметических 

действий; 

выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного ответа по критериям: 

достоверность (реальность), соответствие правилу (алгоритму), а также с помощью 

калькулятора; 

находить долю величины, величину по её доле; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, время, вместимость, 

стоимость, площадь, скорость); 

использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 
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километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, 

квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час); 

использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения между 

скоростью, временем и пройденным путём, между производительностью, временем и объёмом 

работы; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру 

(например, воды, воздуха в помещении), вместимость с помощью измерительных сосудов, 

прикидку и оценку результата измерений; 

решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование заданных величин, 

выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные 

вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, оценивать 

полученный результат по критериям: реальность, соответствие условию; 

решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (например, покупка товара, 

определение времени, выполнение расчётов), в том числе с избыточными данными, находить 

недостающую информацию (например, из таблиц, схем), находить различные способы решения; 

различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейки окружность 

заданного радиуса; 

различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб, цилиндр, конус, 

пирамида), распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на 

плоскость (пол, стену); 

выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры на 

прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двух-трёх 

прямоугольников (квадратов); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, приводить пример, 

контрпример;  

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (двух-трёхшаговые); 

классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным одному-двум 

признакам; 

извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную на простейших столбчатых диаграммах, в таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах 

повседневной жизни (например, счёт, меню, прайс-лист, объявление); 

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, 

схема) в практических и учебных ситуациях, дополнять алгоритм, упорядочивать шаги 

алгоритма; 

составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

выбирать рациональное решение задачи, находить все верные решения из предложенных. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы  

Всег

о  

Контрольны

е работы  

Практически

е работы  
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1 
Числа и 

величины 
27    

2 
Арифметические 

действия. 
40    

3 
Текстовые 

задачи 
16    

4 

Пространственн

ые отношения и 

геометрические 

фигуры 

20    

5 
Математическая 

информация 
15    

6 Повторение  14    

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 132       

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 2 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименовани

е разделов и 

тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практичес

кие работы  

 

1 
Числа и 

величины 
20 1  

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f41

10fe]] 

2 
Арифметическ

ие действия. 
58 2  

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f41

10fe]] 

3 
Текстовые 

задачи 
12 1  

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f41

10fe]] 

4 

Пространствен

ные отношения 

и 

геометрически

е фигуры 

21 2  
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f41

10fe]] 

5 
Математическа

я информация 
15 1  

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f41

10fe]] 

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
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
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6 Повторение  10 1   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 136   8    

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 3 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименовани

е разделов и 

тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практичес

кие работы  

 

1 
Числа и 

величины 
19 1  

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f41

10fe]] 

2 
Арифметическ

ие действия. 
48 2  

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f41

10fe]] 

3 
Текстовые 

задачи 
24 1  

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f41

10fe]] 

4 

Пространствен

ные отношения 

и 

геометрически

е фигуры 

23 1  
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f41

10fe]] 

5 
Математическа

я информация 
16 1  

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f41

10fe]] 

6 Повторение  5 1   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 136   7    

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 4 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименовани

е разделов и 

тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практичес

кие работы  

 

1 Числа и 24 1  [Библиотека ЦОК 

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
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
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величины [https://m.edsoo.ru/7f41

10fe]] 

2 
Арифметическ

ие действия. 
39 2  

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f41

10fe]] 

3 
Текстовые 

задачи 
21 1  

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f41

10fe]] 

4 

Пространствен

ные отношения 

и 

геометрически

е фигуры 

21 1  
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f41

10fe]] 

5 
Математическа

я информация 
16 1  

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f41

10fe]] 

6 Повторение  15 1   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 136  7     

 

 

2.1.5. Окружающий мир. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по окружающему миру  подготовлена на основе ФГОС ООО, Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 637р), Приказа министерства 

образования Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. N1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью с интеллектуальными нарушениями»;  федеральной рабочей программы 

воспитания, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Рабочая программа по учебному предмету «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» составлена на основе 

Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), 

утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1023 и адресована 

обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),вариант 1, с 

учетом реализации особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 

Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области «Обществознание и 

естествознание» несет в себе большой развивающий потенциал: у детей формируются 

предпосылки научного мировоззрения, познавательные интересы и способности, создаются 

условия для самопознания и саморазвития. Знания, формируемые в рамках данного учебного 

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
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
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предмета, имеют глубокий личностный смысл и тесно связаны с практической жизнью. У 

обучающихся с ЗПР, которым рекомендовано обучение по варианту программы 7.2., мал запас 

дошкольных знаний и умений, недостаточен практический опыт, даже если они уже 

неоднократно встречались с теми или иными объектами и явлениями. Вместе с тем 

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 с ЗПР.  

 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

Общая цель учебного предмета "Окружающий мир" заключается: 

           в формировании начальных знаний о природе и обществе, формирование предпосылок 

целостного взгляда на мир, начальных знаний о месте в нём человека на основе целостного 

взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение элементарных 

естественнонаучных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, представленных в 

содержании данного учебного предмета; формирование представлений о ценности здоровья 

человека, его сохранения и укрепления, приверженности здоровому образу жизни; развитие 

умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизненной практике, 

связанной с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая 

деятельность); духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

понимание своей принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; 

проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение обучающимися с 

ЗПР основ мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и 

правил построения взаимоотношений в социуме; обогащение духовного опыта обучающихся с 

ЗПР, развитие способности к социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, 

приобретение начального опыта эмоционально-положительного отношения к природе в 

соответствии с экологическими нормами поведения; становление базовых навыков 

повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, уважительного 

отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности.  

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Общее число часов, рекомендованных для изучения окружающего мира, – 336 часов (два часа 

в неделю в каждом классе): 

 1 класс – 66 часов,  

1 дополнительный класс – 66 часов, 

 2 класс – 68 часов, 

 3 класс – 68 часов,  

4 класс – 68 часов. 

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

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

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

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

Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

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

своего края. 

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

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

основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, 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, 
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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. 

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 

https://sudact.ru/law/konstitutsiia/
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жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская 

империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, традиций людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников истории и культуры. Страны и народы 

мира. Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3 - 4 (несколькими) 

странами (по выбору): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

 Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

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

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. 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 класс 

№ 

п/

п 
 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всег

о 

 

Контроль

ные 

работы 

 

Прак

тичес

кие 

работ

ы 

 

1 Человек и общество.  16   Библиотека ЦОК 

2 Человек и природа.  37    

3 Правила безопасной жизни 7   Библиотека ЦОК 

4 Резерв  6    

 Итого 66    

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  1 дополнительный  класс 

 

№ Наименование разделов и тем Количество часов Электронные 
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п/

п 
 

программы 

 
Всег

о 

 

Контроль

ные 

работы 

 

Прак

тичес

кие 

работ

ы 

 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

1 Человек и общество.  16   Библиотека ЦОК 

2 Человек и природа.  37    

3 Правила безопасной жизни 7   Библиотека ЦОК 

4 Резерв  6    

5 Итого 66   Библиотека ЦОК 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 класс 

 

№ 

п/

п 
 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всег

о 

 

Контроль

ные 

работы 

 

Прак

тичес

кие 

работ

ы 

 

1 Человек и общество.  16   Библиотека ЦОК 

2 Человек и природа.  34    

3 Правила безопасной жизни 12   Библиотека ЦОК 

4 Резерв  6    

 Итого  68    

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 класс 

 

№ 

п/

п 
 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всег

о 

 

Контроль

ные 

работы 

 

Прак

тичес

кие 

работ

ы 

 

1 Человек и общество.  20   Библиотека ЦОК 

2 Человек и природа.  35    

3 Правила безопасной жизни 7   Библиотека ЦОК 

4 Резерв  6    

5 Итого  68   Библиотека ЦОК 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 класс 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

Всег

о 

Контроль

ные 

Прак

тичес
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  работы 

 
кие 

работ

ы 

 

ресурсы 

 

1 Человек и общество.  33   Библиотека ЦОК 

2 Человек и природа.  24    

3 Правила безопасной жизни 5   Библиотека ЦОК 

4 Резерв  6    

5 Итого  68   Библиотека ЦОК 

 

2.1.6. Основы религиозных культур и светской этики  

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС 

НОО) по ОРКСЭ и обеспечивает содержательную составляющую ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому учебному 

модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели обучения, 

требования, которые представлены в стандарте, и специфика содержания каждого учебного 

модуля. Общие результаты содержат перечень личностных и метапредметных достижений, 

которые приобретает каждый обучающийся, независимо от изучаемого модуля.  

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся 

представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций народов 

России, формированию ценностного отношения к социальной реальности, осознанию роли 

буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны. 

Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает организацию 

коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умения выслушивать позицию 

партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для достижения поставленной 

цели, находить адекватные вербальные средства передачи информации и рефлексии. 

Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в 

процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, 

обсуждения разных точек зрения и т. п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются 

психологические особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес к 

социальной жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого. Психологи подчёркивают 

естественную открытость детей этого возраста, способность эмоционально реагировать на 

окружающую действительность, остро реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, 

доброту других людей, так и на проявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений. 

Всё это становится предпосылкой к пониманию законов существования в социуме и принятию 

их как руководства к собственному поведению. Вместе с тем в процессе обучения необходимо 

учитывать, что младшие школьники с трудом усваивают абстрактные философские сентенции, 

нравственные поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной стороне 

восприятия явлений социальной жизни, связанной с проявлением или нарушением 

нравственных, этических норм, обсуждение конкретных жизненных ситуаций, дающих образцы 

нравственно ценного поведения. 

Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 
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традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. 

Основными задачами ОРКСЭ являются: 

- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 

культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору родителей 

(законных представителей); 

- развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в жизни 

личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности с учётом 

мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

- развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой 

и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. Основной 

методологический принцип реализации ОРКСЭ – культурологический подход, способствующий 

формированию у младших школьников первоначальных представлений о культуре 

традиционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской 

светской (гражданской) этике, основанной на конституционных правах, свободах и обязанностях 

человека и гражданина в Российской Федерации. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе один 

час в неделе, общий объем составляет 34 часа. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ. 

 

Модуль «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Россия – наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие 

и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический 

язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «ОСНОВЫ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

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

Мухаммад – образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят 

правоверные мусульмане. Добро и зло в исламкой традиции. Золотое правило нравственности. 

Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 

Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена 

мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 

Нравственные ценности ислама. 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. 
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Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в буддийской культуре и 

её ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 

Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский 

храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской 

культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «ОСНОВЫ ИУДЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

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

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

Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в 

повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Еврейский 

календарь: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. 

Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР НАРОДОВ РОССИИ» 

Россия – наша Родина. Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги 

религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Добро и зло. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Искусство в 

религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях 

мира. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Праздники и календари в религиях 

мира. 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. Культура и религия. Этика и её значение в жизни человека. Праздники 

как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая 

мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше 

время. Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания 

морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. 

Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости за 

свою Родину; 

 формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою этническую 

и национальную принадлежность; 

 понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознавать 

ценность человеческой жизни; 

 понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, 

общества; 

 осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не 

исповедовать никакой религии; 

 строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: умения 

договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от 

принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

 соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском обществе, 

проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к представителям разного 

вероисповедания; 

 строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в повседневной 

жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при необходимости 

прийти на помощь; 

 понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, 

стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, 

оскорбляющих других людей; 

 понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, 

поиска оптимальных средств их достижения; 

 формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить наиболее 

эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их 

реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

 совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных 

ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных 

задач; 

 совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления информационного 

поиска для выполнения учебных заданий; 
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 овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

 формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения 

определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении ролей в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества – мораль, этика, 

этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в разных религиях 

(в пределах изученного); 

 использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской этике 

(наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

 применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, 

анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои суждения, 

приводить убедительные доказательства; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Работа с информацией: 

 воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её 

принадлежность к определённой религии и/или к гражданской этике; 

 использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной 

учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

 находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 

информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

 анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помощью 

учителя, оценивать её объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 

 использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, сказаний, 

произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизненных ситуаций, 

раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и высказывать 

своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом особенностей участников 

общения; 

 создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и 

оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской этике. 

Регулятивные УУД: 

 проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учебной 

деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние своего здоровья и 
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эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их 

предупреждения; 

 проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на нравственные 

правила и нормы современного российского общества; проявлять способность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

 анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения к 

окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

 выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять 

нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, нечестности, 

зла; 

 проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание больше 

узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

Совместная деятельность: 

 выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, корректно 

высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей работе, объективно 

их оценивать; 

 владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; 

терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

 готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнительному 

материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» должны 

обеспечивать следующие достижения обучающегося: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли в 

этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества 

как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, традиции 

(любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послушание, грех 

как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержание и соотношение 

ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, христианского 

нравственного идеала; объяснять «золотое правило нравственности» в православной христианской 

традиции; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций православной этики; 
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 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) 

в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как 

Спасителе, Церкви; 

 рассказывать о Священном Писании Церкви – Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, Евангелия 

и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, богослужениях, 

молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, 

Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции; 

 рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, притвор, 

алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и 

священнослужителями; 

 рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение Христово и 

Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 

 раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по 

возрасту, предкам; православных семейных ценностей; 

 распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл (православный 

крест) и значение в православной культуре; 

 рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; выделять 

и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

 излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиозной 

традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия в становлении 

культуры народов России, российской культуры и государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, 

памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине – России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных 

религий; 

 называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, 

для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы исламской 

культуры» должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 
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 выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли в 

этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества 

как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, их значении 

в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, традиции 

(вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость, честность, великодушие, 

скромность, верность, терпение, выдержка, достойное поведение, стремление к знаниям); 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций исламской этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) 

в исламской культуре, единобожии, вере и её основах; 

 рассказывать о Священном Коране и сунне – примерах из жизни пророка Мухаммада; о 

праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа, зикр); 

 рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах поведения в мечети, 

общения с верующими и служителями ислама; 

 рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид); 

 раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи; норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим 

по возрасту, предкам; норм отношений с дальними родственниками, соседями; исламских семейных 

ценностей; 

 распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и охарактеризовать 

назначение исламского орнамента; 

 рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных напевах, 

каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

 излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной традиции 

в России, своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры народов России, 

российской культуры и государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, памятные и 

святые места), оформлению и представлению её результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине – России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных 

религий; 

 называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, 

для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 
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 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы буддийской 

культуры» должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества 

как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, традиции 

(сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие деяния, освобождение, 

борьба с неведением, уверенность в себе, постоянство перемен, внимательность); основных идей 

(учения) Будды о сущности человеческой жизни, цикличности и значения сансары; понимание 

личности как совокупности всех поступков; значение понятий «правильное воззрение» и 

«правильное действие»; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций буддийской этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) 

в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисаттвах, Вселенной, человеке, обществе, 

сангхе, сансаре и нирване; понимание ценности любой формы жизни как связанной с ценностью 

человеческой жизни и бытия; 

 рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле принятия, восьмеричном пути 

и карме; 

 рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в храме, 

общения с мирскими последователями и ламами; 

 рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

 раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по 

возрасту, предкам; буддийских семейных ценностей; 

 распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл и значение в 

буддийской культуре; 

 рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

 излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской религиозной 

традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в становлении культуры 

народов России, российской культуры и государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддийского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, 

памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 
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 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине – России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных 

религий; 

 называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, 

для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы иудейской 

культуры» должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли в 

этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества 

как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, традиции 

(любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послушание, 

исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение), основное содержание и место заповедей 

(прежде всего, Десяти заповедей) в жизни человека; объяснять «золотое правило нравственности» 

в иудейской религиозной традиции; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций иудейской этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) 

в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах иудаизма; 

 рассказывать о священных текстах иудаизма – Торе и Танахе, о Талмуде, произведениях 

выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

 рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в синагоге, 

общения с мирянами и раввинами; 

 рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая Рош-а-Шана, Йом-

Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

 раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по 

возрасту, предкам; иудейских традиционных семейных ценностей; 
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 распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл (магендовид) и 

значение в еврейской культуре; 

 рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, религиозных 

напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

 излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на территории России, 

своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры народов России, российской 

культуры и государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища, памятные 

и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине – России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных 

религий; 

 называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, 

для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в иудейской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы религиозных 

культур народов России» должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества 

как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях России 

(православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений в семье, между 

людьми; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, ответственность, 

милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять «золотое правило нравственности» в 

религиозных традициях; 

 соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в 

традиционных религиях народов России; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) 

в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; об основателях религий; 



91 

 

 рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Библия, Коран, 

Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях религиозного культа 

(священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1–2 примера); 

 рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) традиционных 

религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с верующими; 

 рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного праздника каждой 

традиции); 

 раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие, ислам, 

буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в традиционных религиях народов 

России; понимание отношения к труду, учению в традиционных религиях народов России; 

 распознавать религиозную символику традиционных религий народов России (православия, 

ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять своими словами её 

значение в религиозной культуре; 

 рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России 

(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); главных особенностях 

религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, изобразительное 

искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой среды); 

 излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в становлении 

культуры народов России, российского общества, российской государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и 

культурного наследия традиционных религий народов России в своей местности, регионе (храмы, 

монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине – России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных 

религий; 

 называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными 

религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в традиционных религиях народов России. 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы светской этики» 

должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 
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 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества 

как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в российском 

обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на российских традиционных 

духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в 

России; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики 

(справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство человеческой 

жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) 

в отношениях между людьми в российском обществе; объяснять «золотое правило 

нравственности»; 

 высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни человека, 

семьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные нормы и нормы этикета, 

приводить примеры; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах российской 

светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и гражданственность, 

защита Отечества; уважение памяти предков, исторического и культурного наследия и 

особенностей народов России, российского общества; уважение чести, достоинства, доброго имени 

любого человека; любовь к природе, забота о животных, охрана окружающей среды; 

 рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества; 

российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники); 

российских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее трёх), религиозных 

праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов России), праздниках в своём 

регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни человека, семьи; 

 раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе российских 

традиционных духовных ценностей (семья – союз мужчины и женщины на основе взаимной любви 

для совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и забота родителей о детях; любовь 

и забота детей о нуждающихся в помощи родителях; уважение старших по возрасту, предков); 

российских традиционных семейных ценностей; 

 распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, объяснять 

её значение; выражать уважение российской государственности, законов в российском обществе, 

законных интересов и прав людей, сограждан; 

 рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 

предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, честный труд, 

уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

 рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и природных 

достопримечательностях своего региона; 

 раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на примерах 

образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории России; 

 объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении российской 

государственности; 
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 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и 

культурного наследия народов России, российского общества в своей местности, регионе, 

оформлению и представлению её результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности поступать согласно 

своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине – России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных 

религий; 

 называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными 

религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в российской светской (гражданской) этике. 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 МОДУЛЬ "ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ" 

№ 

п/п  
 

Наименование разделов 

и тем программы  
 

Количество часов Электрон

ные 

(цифров

ые) 

образова

тельные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практ

ическ

ие 

работ

ы  
 

1 Россия — наша Родина  1  0 0  

2 

Культура и религия. 

Введение в православную 

духовную традицию 

 2  0 0  

3 
Во что верят 

православные христиане 
 4  0 0  

4 

Добро и зло в 

православной традиции. 

Золотое правило 

нравственности. Любовь к 

ближнему 

 4  0 0  

5 
Отношение к труду. Долг 

и ответственность 
 2  0 0  

6 
Милосердие и 

сострадание 
 2  0 0  

7 Православие в России  5  0 0  

8 
Православный храм и 

другие святыни 
 3  0 0  
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9 

Символический язык 

православной культуры: 

христианское искусство 

(иконы, фрески, 

церковное пение, 

прикладное искусство), 

православный календарь. 

Праздники 

 6  0 0  

10 
Христианская семья и её 

ценности 
 3  0 0  

11 

Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм 

многонационального и 

многоконфессионального 

народа России 

 2  0 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 34   0   0   
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 МОДУЛЬ "ОСНОВЫ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ" 

№ 

п/п  
 

Наименование разделов 

и тем программы  
 

Количество часов Эл

ект

ро

нн

ые 

(ци

фр

ов

ые

) 

об

раз

ов

ате

ль

ны

е 

рес

урс

ы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практи

ческие 

работы  
 

1 Россия — наша Родина  1  0 0  

2 

Культура и религия. 

Введение в исламскую 

духовную традицию 

 3  0 0  

3 

Пророк Мухаммад — 

образец человека и 

учитель нравственности в 

исламской традиции 

 2  0 0  

4 Коран и Сунна  2  0 0  

5 

Во что верят правоверные 

мусульмане (вера в 

Аллаха, в ангелов и 

посланников Бога, в 

Божественные Писания, в 

Судный день, в 

предопределение) 

 4  0 0  

6 

Пять столпов исламской 

веры Обязанности 

мусульман 

 5  0 0  

7 

Творческие работы 

учащихся. Доработка 

творческих работ 

учащихся при участии 

взрослых и друзей 

 2  0 0  

8 История ислама в России  1  0 0  
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9 
Нравственные основы 

ислама 
 9  0 0  

10 

Наука, искусство — 

достижения исламской 

культуры. Мечеть 

 3  0 0  

11 

Мусумальнское 

летоисчисление. 

Праздники ислама 

 1  0 0  

12 
Любовь и уважение к 

Отечеству 
 1  0 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 34   0   0   

  

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 МОДУЛЬ "ОСНОВЫ БУДДИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ" 

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 
Россия — наша 

Родина 
 1  0 0  

2 

Культура и религия. 

Введение в 

буддийскую 

духовную традицию 

 2  0 0  

3 

Основатель буддизма 

— Сиддхартха 

Гаутама. Будда и его 

учение 

 4  0 0  

4 

Буддийский 

священный канон 

Трипитака 

 2  0 0  

5 
Буддийская картина 

мира 
 2  0 0  

6 
Добро и зло. Принцип 

ненасилия 
 2  0 0  

7 
Человек в буддийской 

картине мира 
 1  0 0  

8 
Сострадание и 

милосердие 
 1  0 0  

9 Отношение к природе  1  0 0  

10 
Буддийские учители 

Будды и бодхисаттвы 
 1  0 0  

11 
Семья в буддийской 

культуре и её 
 1  0 0  
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ценности 

12 
Творческие работы 

учащихся 
 1  0 0  

13 Обобщающий урок  1  0 0  

14 Буддизм в России  1  0 0  

15 
Путь духовного 

совершенствования 
 2  0 0  

16 
Буддийское учение о 

добродетелях 
 2  0 0  

17 Буддийские символы  1  0 0  

18 
Буддийские ритуалы 

и обряды 
 1  0 0  

19 Буддийские святыни  1  0 0  

20 

Буддийские 

священные 

сооружения 

 1  0 0  

21 Буддийский храм  1  0 0  

22 
Буддийский 

календарь 
 1  0 0  

23 
Буддийские 

праздники 
 1  0 0  

24 
Искусство в 

буддийской культуре 
 1  0 0  

25 
Любовь и уважение к 

Отечеству 
 1  0 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 34   0   0   

  

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 МОДУЛЬ "ОСНОВЫ ИУДЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ" 

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 
Россия — наша 

Родина 
 1  0 0  

2 

Введение в 

иудейскую духовную 

традицию. Культура 

и религия 

 2  0 0  

3 

Тора — главная 

книга иудаизма. 

Сущность Торы. 

«Золотое правило 

Гилеля» 

 2  0 0  
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4 

Письменная и Устная 

Тора. Классические 

тексты иудаизма 

 1  0 0  

5 

Патриархи 

еврейского народа: 

от Авраама до Моше. 

Дарование Торы на 

горе Синай 

 4  0 0  

6 

Пророки и 

праведники в 

иудейской культуре 

 2  0 0  

7 Храм в жизни иудеев  1  0 0  

8 
Назначение синагоги 

и её устройство 
 1  0 0  

9 

Суббота (Шабат) в 

иудейской традиции. 

Субботний ритуал 

 1  0 0  

10 

Молитвы и 

благословения в 

иудаизме 

 1  0 0  

11 Добро и зло  1  0 0  

12 
Творческие работы 

учащихся 
 2  0 0  

13 Иудаизм в России  1  0 0  

14 
Основные принципы 

иудаизма 
 2  0 0  

15 

Милосердие, забота о 

слабых, 

взаимопомощь 

 1  0 0  

16 

Традиции иудаизма в 

повседневной жизни 

евреев 

 1  0 0  

17 

Совершеннолетие в 

иудаизме. 

Ответственное 

принятие заповедей 

 1  0 0  

18 

Еврейский дом — 

еврейский мир: 

знакомство с 

историей и 

традицией 

 1  0 0  

19 Еврейский календарь  1  0 0  

20 

Еврейские 

праздники: их 

история и традиции 

 2  0 0  

21 Ценности семейной  2  0 0  
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жизни в иудейской 

традиции. Праматери 

еврейского народа 

22 
Любовь и уважение к 

Отечеству 
 1  0 0  

23 
Творческие работы 

учащихся 
 2  0 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 34   0   0   

  

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 МОДУЛЬ "ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР НАРОДОВ РОССИИ" 

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 
Россия — наша 

Родина 
 1     

2 

Культура и религия. 

Возникновение 

религий. Мировые 

религии и иудаизм. 

Основатели религий 

мира 

 4     

3 

Священные книги 

христианства, 

ислама, иудаизма и 

буддизма 

 2     

4 
Хранители предания 

в религиях мира 
 2     

5 Добро и зло  2     

6 

Человек в 

религиозных 

традициях народов 

России 

 2     

7 
Священные 

сооружения 
 2     

8 

Искусство в 

религиозной 

культуре 

 2     

9 
Творческие работы 

учащихся 
 2     

10 

Религиозная 

культура народов 

России 

 2     

11 Религиозные  4     
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ритуалы. Обычаи и 

обряды 

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     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 34   0   0   

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 МОДУЛЬ "ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ" 

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольны

е работы  
 

Практически

е работы  
 

1 Россия — наша Родина  1  0 0  

2 

Этика и её значение в 

жизни человека. Нормы 

морали. Нравственные 

ценности, идеалы, 

принципы 

 8  0 0  

3 

Государство и мораль 

гражданина. Основной 

Закон (Конституция) в 

государстве как 

источник российской 

гражданской этики 

 1  0 0  

4 

Образцы нравственности 

в культуре Отечества, 

народов России. 

Природа и человек 

 8  0 0  
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5 

Праздники как одна из 

форм исторической 

памяти 

 2  0 0  

6 

Семейные ценности. 

Этика семейных 

отношений 

 1  0 0  

7 

Трудовая мораль. 

Нравственные традиции 

предпринимательства 

 3  0 0  

8 

Что значит быть 

нравственным в наше 

время. Методы 

нравственного 

самосовершенствования 

 6  0 0  

9 Этикет  2  0 0  

10 

Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм 

многонационального и 

многоконфессиональног

о народа России 

 2  0 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 34   0   0   

 

 

2.1.7. Музыка 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом 

коммуникации особенно важна музыка для становления личности обучающегося – как способ, 

форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего образования необходимо заложить основы будущей 

музыкальной культуры личности, сформировать представления о многообразии проявлений 

музыкального искусства в жизни современного человека и общества. В содержании программы по 

музыке представлены различные пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, 

современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры 

(джаз, эстрада, музыка кино и другие). Наиболее эффективной формой освоения музыкального 

искусства является практическое музицирование – пение, игра на доступных музыкальных 

инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе активной музыкальной 

деятельности происходит постепенное освоение элементов музыкального языка, понимание 

основных жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки. 

 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Музыка» 

 

     Программа по музыке предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством 

явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий композиторов 

и исполнителей, специальной терминологии). Программа по музыке формирует эстетические 

потребности, проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, 
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самому себе, другим людям, которые несёт в себе музыка.  

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем произведения 

является уникальным психологическим механизмом для формирования мировоззрения 

обучающегося опосредованным недирективным путём. Ключевым моментом при составлении 

программы по музыке является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, 

как доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе традиционных 

российских ценностей.  

Одним из наиболее важных направлений программы по музыке является развитие эмоционального 

интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и художественного исполнения 

музыки формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная установка личности в целом.  

Особая роль в организации музыкальных занятий в программе по музыке принадлежит игровым 

формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр конкретных приёмов и 

методов, внутренне присущих самому искусству – от традиционных фольклорных игр и 

театрализованных представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение жанровых 

особенностей, элементов музыкального языка, композиционных принципов. 

расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной культуре России, ее 

регионов, этнических групп, малой родины, а также к музыкальной культуре других стран, культур, 

времён и народов.  

Программа по музыке составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и 

допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки учебных 

тем, форм и методов освоения содержания.  

Содержание учебного предмета структурно представлено восемью модулями (тематическими 

линиями): 

инвариантные: 

модуль № 1 «Народная музыка России»;  

модуль № 2 «Классическая музыка»;  

модуль № 3 «Музыка в жизни человека»  

вариативные: 

модуль № 4 «Музыка народов мира»;  

модуль № 5 «Духовная музыка»;  

модуль № 6 «Музыка театра и кино»;  

модуль № 7 «Современная музыкальная культура»;  

модуль № 8 «Музыкальная грамота» 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Модульный принцип допускает 

перестановку блоков, перераспределение количества учебных часов между блоками. Вариативная 

компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить формы и виды деятельности за 

счёт внеурочных и внеклассных мероприятий – посещений театров, музеев, концертных залов, 

работы над исследовательскими и творческими проектами. В таком случае количество часов, 

отводимых на изучение данной темы, увеличивается за счёт внеурочной деятельности в рамках 

часов, предусмотренных эстетическим направлением плана внеурочной деятельности 

образовательной организации.  

 

 

      

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Музыка» 

 

     Основная цель программы по музыке – воспитание музыкальной культуры как части общей 

духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания 

является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, 

чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через 

переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, воспитание 
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чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и сопереживания).  

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 

становление системы ценностей, обучающихся в единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музыкального 

искусства как универсального языка общения, художественного отражения многообразия жизни; 

формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к музицированию. 

Важнейшие задачи обучения музыке на уровне начального общего образования: 

формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасноев жизни и в искусстве; 

формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия с природой, 

обществом, самим собой через доступные формы музицирования; 

формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов, приобщение к 

традиционным российским духовно-нравственным ценностям через собственный внутренний опыт 

эмоционального переживания;  

развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и регулятивными 

универсальными учебными действиями, развитие ассоциативного мышления и продуктивного 

воображения; 

овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического музицирования, 

введение обучающегося в искусство через разнообразие видов музыкальной деятельности, в том 

числе: слушание (воспитание грамотного слушателя), исполнение (пение, игра на музыкальных 

инструментах); сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); музыкальное 

движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование), исследовательские и 

творческие проекты; 

изучение закономерностей музыкального искусства: интонационнаяи жанровая природа музыки, 

основные выразительные средства, элементы музыкального языка; 

воспитание уважения к культурному наследию России, присвоение интонационно-образного строя 

отечественной музыкальной культуры;  
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Музыка» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

    

Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки ‑ 135 часов: 

в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю),  

во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю),  

в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю),  

в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

     Содержание учебного предмета "Музыка" . 

     Инвариантные модули 

 

Модуль № 1 «Народная музыка России» 
 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания национальной и гражданской 

идентичности, а также принцип «вхождения в музыку от родного порога» предполагают, что отправной 

точкой для освоения всего богатства и разнообразия музыки должна быть музыкальная культура родного 

края, своего народа, других народов нашей страны. Необходимо обеспечить глубокое и содержательное 

освоение основ традиционного фольклора, отталкиваясь в первую очередь от материнского и детского 

фольклора, календарных обрядов и праздников. Особое внимание необходимо уделить подлинному, 

аутентичному звучанию народной музыки, научить детей отличать настоящую народную музыку от 

эстрадных шоу-программ, эксплуатирующих фольклорный колорит.  



104 

 

Край, в котором ты живёшь 

Содержание: Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение образцов традиционного фольклора своей местности, песен, посвящённых своей 

малой родине, песен композиторов-земляков; 

диалог с учителем о музыкальных традициях своего родного края;  

вариативно: просмотр видеофильма о культуре родного края; посещение краеведческого музея; посещение 

этнографического спектакля, концерта. 

Русский фольклор 

Содержание: Русские народные песни (трудовые, хороводные). Детский фольклор (игровые, заклички, 

потешки, считалки, прибаутки).  

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение русских народных песен разных жанров; 

участие в коллективной традиционной музыкальной игре (по выбору учителя могут быть освоены игры 

«Бояре», «Плетень», «Бабка-ёжка», «Заинька» и другие); 

сочинение мелодий, вокальная импровизация на основе текстов игрового детского фольклора; 

вариативно: ритмическая импровизация, исполнение аккомпанемента на простых ударных (ложки) и духовых 

(свирель) инструментах к изученным народным песням;  

Русские народные музыкальные инструменты 

Содержание: Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). 

Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания русских народных инструментов; 

определение на слух тембров инструментов; 

классификация на группы духовых, ударных, струнных; 

музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; 

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах; 

слушание фортепианных пьес композиторов, исполнение песен, в которых присутствуют 

звукоизобразительные элементы, подражание голосам народных инструментов; 

вариативно: просмотр видеофильма о русских музыкальных инструментах; посещение музыкального или 

краеведческого музея; освоение простейших навыков игры на свирели, ложках. 

Сказки, мифы и легенды 

Содержание: Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Сказки и легенды о музыке и 

музыкантах. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с манерой сказывания нараспев; 

слушание сказок, былин, эпических сказаний, рассказываемых нараспев; 

в инструментальной музыке определение на слух музыкальных интонаций речитативного характера; 

создание иллюстраций к прослушанным музыкальным и литературным произведениям; 

вариативно: знакомство с эпосом народов России (по выбору учителя: отдельные сказания или примеры из 

эпоса народов России, например, якутского Олонхо, карело-финской Калевалы, калмыцкого Джангара, 

Нартского эпоса); просмотр фильмов, мультфильмов, созданных на основе былин, сказаний; речитативная 

импровизация – чтение нараспев фрагмента сказки, былины. 

Жанры музыкального фольклора 

Содержание: Фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, трудовые, колыбельные песни, 

танцы и пляски. Традиционные музыкальные инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: 

различение на слух контрастных по характеру фольклорных жанров: колыбельная, трудовая, лирическая, 

плясовая; 

определение, характеристика типичных элементов музыкального языка (темп, ритм, мелодия, динамика), 

состава исполнителей; 

определение тембра музыкальных инструментов, отнесение к одной из групп (духовые, ударные, 

струнные); 
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разучивание, исполнение песен разных жанров, относящихся к фольклору разных народов Российской 

Федерации; 

импровизации, сочинение к ним ритмических аккомпанементов (звучащими жестами, на ударных 

инструментах); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах (свирель) мелодий народных песен, 

прослеживание мелодии по нотной записи. 

Народные праздники 

Содержание: Обряды, игры, хороводы, праздничная символика – на примере одного или нескольких 

народных праздников (по выбору учителя внимание обучающихся может быть сосредоточено на русских 

традиционных народных праздниках (Рождество, Осенины, Масленица, Троица) и (или) праздниках других 

народов России (Сабантуй, Байрам, Навруз, Ысыах). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с праздничными обычаями, обрядами, бытовавшими ранее и сохранившимися сегодня у 

различных народностей Российской Федерации; 

разучивание песен, реконструкция фрагмента обряда, участие в коллективной традиционной игре (по 

выбору учителя могут быть освоены традиционные игры территориально близких или, наоборот, далёких 

регионов Российской Федерации); 

вариативно: просмотр фильма (мультфильма), рассказывающего о символике фольклорного праздника; 

посещение театра, театрализованного представления; 

участие в народных гуляньях на улицах родного города, посёлка. 

Первые артисты, народный театр 

Содержание: Скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп. 

Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных, справочных текстов по теме; 

диалог с учителем; 

разучивание, исполнение скоморошин; 

вариативно: просмотр фильма (мультфильма), фрагмента музыкального спектакля; творческий проект – 

театрализованная постановка. 

Фольклор народов России 

Содержание: Музыкальные традиции, особенности народной музыки республик Российской Федерации 

(по выбору учителя может быть представлена культура 2–3 регионов Российской Федерации. Особое 

внимание следует уделить как наиболее распространённым чертам, так и уникальным самобытным 

явлениям, например: тувинское горловое пение, кавказская лезгинка, якутский варган, пентатонные лады в 

музыке республик Поволжья, Сибири). Жанры, интонации, музыкальные инструменты, музыканты-

исполнители. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора различных народностей Российской Федерации; 

определение характерных черт, характеристика типичных элементов музыкального языка (ритм, лад, 

интонации); 

разучивание песен, танцев, импровизация ритмических аккомпанементов на ударных инструментах; 

вариативно: исполнение на доступных клавишных или духовых инструментах (свирель) мелодий 

народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые музыкальному творчеству 

народов России. 

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов 

Содержание: Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. Народные жанры, 
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интонации как основа для композиторского творчества. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем о значении фольклористики;  

чтение учебных, популярных текстов о собирателях фольклора; 

слушание музыки, созданной композиторами на основе народных жанров и интонаций; 

определение приёмов обработки, развития народных мелодий; 

разучивание, исполнение народных песен в композиторской обработке; 

сравнение звучания одних и тех же мелодий в народном и композиторском варианте; 

обсуждение аргументированных оценочных суждений на основе сравнения; 

вариативно: аналогии с изобразительным искусством – сравнение фотографий подлинных образцов 

народных промыслов (гжель, хохлома, городецкая роспись) с творчеством современных художников, 

модельеров, дизайнеров, работающих в соответствующих техниках росписи. 

 

Модуль № 2 «Классическая музыка»  
 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной классики составляют 

золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем образцы камерных и симфонических 

сочинений позволяют раскрыть перед обучающимися богатую палитру мыслей и чувств, воплощённую в 

звуках музыкальным гением великих композиторов, воспитывать их музыкальный вкус на подлинно 

художественных произведениях.  

Композитор – исполнитель – слушатель 

Содержание: Композитор. Исполнитель. Особенности их деятельности, творчества. Умение слушать 

музыку. Концерт, концертный зал. Правила поведения в концертном зале. 

Виды деятельности обучающихся: 

просмотр видеозаписи концерта;  

слушание музыки, рассматривание иллюстраций; 

диалог с учителем по теме занятия;  

«Я – исполнитель» (игра – имитация исполнительских движений), игра «Я – композитор» (сочинение 

небольших попевок, мелодических фраз); 

освоение правил поведения на концерте; 

вариативно: «Как на концерте» – выступление учителя или одноклассника, обучающегося в музыкальной 

школе, с исполнением краткого музыкального произведения; посещение концерта классической музыки. 

Композиторы – детям 

Содержание: Детская музыка П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, Д.Б. Кабалевского и других 

композиторов. Понятие жанра. Песня, танец, марш. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыки, определение основного характера, музыкально-выразительных средств, 

использованных композитором; 

подбор эпитетов, иллюстраций к музыке; 

определение жанра; 

музыкальная викторина; 

вариативно: вокализация, исполнение мелодий инструментальных пьес со словами; разучивание, 

исполнение песен; сочинение ритмических аккомпанементов (с помощью звучащих жестов или ударных и 

шумовых инструментов) к пьесам маршевого и танцевального характера. 

Оркестр 

Содержание: Оркестр – большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция. Жанр концерта 
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– музыкальное соревнование солиста с оркестром. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыки в исполнении оркестра; 

просмотр видеозаписи; 

диалог с учителем о роли дирижёра, «Я – дирижёр» – игра-имитация дирижёрских жестов во время 

звучания музыки; 

разучивание и исполнение песен соответствующей тематики; 

вариативно: знакомство с принципом расположения партий в партитуре; работа по группам – сочинение 

своего варианта ритмической партитуры. 

Музыкальные инструменты. Фортепиано 

Содержание: Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» названия инструмента (форте 

+ пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с многообразием красок фортепиано; 

слушание фортепианных пьес в исполнении известных пианистов; 

«Я – пианист» – игра-имитация исполнительских движений во время звучания музыки; 

слушание детских пьес на фортепиано в исполнении учителя; 

демонстрация возможностей инструмента (исполнение одной и той же пьесы тихо и громко, в разных 

регистрах, разными штрихами); 

вариативно: посещение концерта фортепианной музыки; разбираем инструмент – наглядная 

демонстрация внутреннего устройства акустического пианино; «Паспорт инструмента» – 

исследовательская работа, предполагающая подсчёт параметров (высота, ширина, количество клавиш, 

педалей). 

Музыкальные инструменты. Флейта 

Содержание: Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для флейты соло, флейты 

в сопровождении фортепиано, оркестра (например, «Шутка» И.С. Баха, «Мелодия» из оперы «Орфей и 

Эвридика» К.В. Глюка, «Сиринкс» К. Дебюсси). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с внешним видом, устройством и тембрами классических музыкальных инструментов; 

слушание музыкальных фрагментов в исполнении известных музыкантов-инструменталистов; 

чтение учебных текстов, сказок и легенд, рассказывающих о музыкальных инструментах, истории их 

появления. 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель 

Содержание: Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие 

скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: 

игра-имитация исполнительских движений во время звучания музыки; 

музыкальная викторина на знание конкретных произведений и их авторов, определения тембров 

звучащих инструментов; 

разучивание, исполнение песен, посвящённых музыкальным инструментам; 

вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; «Паспорт инструмента» – 

исследовательская работа, предполагающая описание внешнего вида и особенностей звучания 

инструмента, способов игры на нём. 

Вокальная музыка 

Содержание: Человеческий голос – самый совершенный инструмент. Бережное отношение к своему 

голосу. Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. 
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Песня, романс, вокализ, кант. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух типов человеческих голосов (детские, мужские, женские), тембров голосов 

профессиональных вокалистов; 

знакомство с жанрами вокальной музыки; 

слушание вокальных произведений композиторов-классиков; 

освоение комплекса дыхательных, артикуляционных упражнений; 

вокальные упражнения на развитие гибкости голоса, расширения его диапазона; 

проблемная ситуация: что значит красивое пение; 

музыкальная викторина на знание вокальных музыкальных произведений и их авторов; 

разучивание, исполнение вокальных произведений композиторов-классиков; 

вариативно: посещение концерта вокальной музыки; школьный конкурс юных вокалистов. 

Инструментальная музыка 

Содержание: Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. Альбом. Цикл. Сюита. Соната. 

Квартет. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с жанрами камерной инструментальной музыки; 

слушание произведений композиторов-классиков; 

определение комплекса выразительных средств; 

описание своего впечатления от восприятия; 

музыкальная викторина; 

вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; составление словаря музыкальных жанров. 

Программная музыка 

Содержание: Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений программной музыки; 

обсуждение музыкального образа, музыкальных средств, использованных композитором; 

вариативно: рисование образов программной музыки; сочинение небольших миниатюр (вокальные или 

инструментальные импровизации) по заданной программе. 

Симфоническая музыка 

Содержание: Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, симфоническая 

картина. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с составом симфонического оркестра, группами инструментов; 

определение на слух тембров инструментов симфонического оркестра; 

слушание фрагментов симфонической музыки; 

«дирижирование» оркестром; 

музыкальная викторина; 

вариативно: посещение концерта симфонической музыки; просмотр фильма об устройстве оркестра. 

Русские композиторы-классики 

Содержание: Творчество выдающихся отечественных композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фактами из их биографии; 

слушание музыки: фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений; 

круг характерных образов (картины природы, народной жизни, истории); характеристика музыкальных 

образов, музыкально-выразительных средств; 
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наблюдение за развитием музыки; определение жанра, формы; 

чтение учебных текстов и художественной литературы биографического характера; 

вокализация тем инструментальных сочинений; разучивание, исполнение доступных вокальных 

сочинений; 

вариативно: посещение концерта; просмотр биографического фильма. 

Европейские композиторы-классики 

Содержание: Творчество выдающихся зарубежных композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фактами из их биографии; 

слушание музыки: фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений; 

круг характерных образов (картины природы, народной жизни, истории); характеристика музыкальных 

образов, музыкально-выразительных средств; 

наблюдение за развитием музыки; определение жанра, формы; 

чтение учебных текстов и художественной литературы биографического характера; 

вокализация тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: посещение концерта; просмотр биографического фильма. 

Мастерство исполнителя 

Содержание: Творчество выдающихся исполнителей-певцов, инструменталистов, дирижёров. 

Консерватория, филармония, Конкурс имени П.И. Чайковского. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством выдающихся исполнителей классической музыки; 

изучение программ, афиш консерватории, филармонии; 

сравнение нескольких интерпретаций одного и того же произведения в исполнении разных музыкантов; 

беседа на тему «Композитор – исполнитель – слушатель»;  

вариативно: посещение концерта классической музыки; 

создание коллекции записей любимого исполнителя. 

 

Модуль № 3 «Музыка в жизни человека» 
 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного исследования обучающимися 

психологической связи музыкального искусства и внутреннего мира человека. Основным результатом его 

освоения является развитие эмоционального интеллекта обучающихся, расширение спектра переживаемых 

чувств и их оттенков, осознание собственных душевных движений, способность к сопереживанию как при 

восприятии произведений искусства, так и в непосредственном общении с другими людьми. Формы 

бытования музыки, типичный комплекс выразительных средств музыкальных жанров выступают как 

обобщённые жизненные ситуации, порождающие различные чувства и настроения. Сверхзадача модуля – 

воспитание чувства прекрасного, пробуждение и развитие эстетических потребностей. 

Красота и вдохновение 

Содержание: Стремление человека к красоте Особое состояние – вдохновение. Музыка – возможность 

вместе переживать вдохновение, наслаждаться красотой. Музыкальное единство людей – хор, хоровод. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем о значении красоты и вдохновения в жизни человека; 

слушание музыки, концентрация на её восприятии, своём внутреннем состоянии; 

двигательная импровизация под музыку лирического характера «Цветы распускаются под музыку»; 

выстраивание хорового унисона – вокального и психологического; 
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одновременное взятие и снятие звука, навыки певческого дыхания по руке дирижёра; 

разучивание, исполнение красивой песни; 

вариативно: разучивание хоровода  

Музыкальные пейзажи 

Содержание: Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, 

любующегося природой. Музыка – выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые 

трудно передать словами. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений программной музыки, посвящённой образам природы; 

подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; 

сопоставление музыки с произведениями изобразительного искусства; 

двигательная импровизация, пластическое интонирование; 

разучивание, одухотворенное исполнение песен о природе, её красоте; 

вариативно: рисование «услышанных» пейзажей и (или) абстрактная живопись – передача настроения 

цветом, точками, линиями; игра-импровизация «Угадай моё настроение». 

Музыкальные портреты 

Содержание: Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи. 

«Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений вокальной, программной инструментальной музыки, посвящённой образам 

людей, сказочных персонажей; 

подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; 

сопоставление музыки с произведениями изобразительного искусства; 

двигательная импровизация в образе героя музыкального произведения; 

разучивание, харáктерное исполнение песни – портретной зарисовки; 

вариативно: рисование, лепка героя музыкального произведения; игра-импровизация «Угадай мой 

характер»; инсценировка – импровизация в жанре кукольного (теневого) театра с помощью кукол, силуэтов. 

Какой же праздник без музыки? 

Содержание: Музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, на уличном шествии, 

спортивном празднике. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем о значении музыки на празднике; 

слушание произведений торжественного, праздничного характера; 

«дирижирование» фрагментами произведений; 

конкурс на лучшего «дирижёра»;  

разучивание и исполнение тематических песен к ближайшему празднику; 

проблемная ситуация: почему на праздниках обязательно звучит музыка; 

вариативно: запись видеооткрытки с музыкальным поздравлением; групповые творческие шутливые 

двигательные импровизации «Цирковая труппа». 

Танцы, игры и веселье 

Содержание: Музыка – игра звуками. Танец – искусство и радость движения. Примеры популярных 

танцев. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание, исполнение музыки скерцозного характера; 

разучивание, исполнение танцевальных движений; 

танец-игра; 
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рефлексия собственного эмоционального состояния после участияв танцевальных композициях и 

импровизациях; 

проблемная ситуация: зачем люди танцуют; 

ритмическая импровизация в стиле определённого танцевального жанра; 

Музыка на войне, музыка о войне 

Содержание: Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, тембры 

(призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы). Песни Великой Отечественной 

войны – песни Великой Победы. 

Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных и художественных текстов, посвящённых песням Великой Отечественной войны; 

слушание, исполнение песен Великой Отечественной войны, знакомство с историей их сочинения и 

исполнения; 

обсуждение в классе, ответы на вопросы: какие чувства вызывают песни Великой Победы, почему? Как 

музыка, песни помогали российскому народу одержать победу в Великой Отечественной войне? 

Главный музыкальный символ 

Содержание: Гимн России – главный музыкальный символ нашей страны. Традиции исполнения Гимна 

России. Другие гимны. 

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение Гимна Российской Федерации; 

знакомство с историей создания, правилами исполнения; 

просмотр видеозаписей парада, церемонии награждения спортсменов; 

чувство гордости, понятия достоинства и чести; 

обсуждение этических вопросов, связанных с государственными символами страны; 

разучивание, исполнение Гимна своей республики, города, школы. 

Искусство времени 

Содержание: Музыка – временное искусство. Погружение в поток музыкального звучания. 

Музыкальные образы движения, изменения и развития. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание, исполнение музыкальных произведений, передающих образ непрерывного движения; 

наблюдение за своими телесными реакциями (дыхание, пульс, мышечный тонус) при восприятии 

музыки; 

проблемная ситуация: как музыка воздействует на человека; 

вариативно: программная ритмическая или инструментальная импровизация «Поезд», «Космический 

корабль». 

 

Модуль № 4 «Музыка народов мира» 
 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка России». «Между 

музыкой моего народа и музыкой других народов нет непереходимых границ» – тезис, выдвинутый Д.Б. 

Кабалевским во второй половине ХХ века, остаётся по-прежнему актуальным. Интонационная и жанровая 

близость фольклора разных народов.  

Певец своего народа 

Содержание: Интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов – ярких 

представителей национального музыкального стиля своей страны. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством композиторов; 
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сравнение их сочинений с народной музыкой; 

определение формы, принципа развития фольклорного музыкального материала; 

вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах композиторских мелодий, 

прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся композиторам. 

Музыка стран ближнего зарубежья  

Содержание: Фольклор и музыкальные традиции стран ближнего зарубежья (песни, танцы, обычаи, 

музыкальные инструменты). Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и жанры. 

Славянские музыкальные традиции. Кавказские мелодии и ритмы. Композиторы и музыканты-исполнители 

стран ближнего зарубежья. Близость музыкальной культуры этих стран с российскими республиками.  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран; 

определение характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, лад, интонации); 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных инструментов; 

определение на слух тембров инструментов; 

классификация на группы духовых, ударных, струнных; 

музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; 

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах; 

сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народовс фольклорными элементами 

народов России; 

разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмических аккомпанементов к ним 

(с помощью звучащих жестов или на ударных инструментах); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мелодий, прослеживание 

их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые музыкальной культуре 

народов мира. 

Музыка стран дальнего зарубежья 

Содержание: Музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклор европейских народов. 

Канон. Странствующие музыканты. Карнавал. Музыка Испании и Латинской Америки. Фламенко. 

Искусство игры на гитаре, кастаньеты, латиноамериканские ударные инструменты. Танцевальные жанры 

(по выбору учителя могут быть представлены болеро, фанданго, хота, танго, самба, румба, ча-ча-ча, сальса, 

босса-нова и другие).  

Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки.  

Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-Восточной Азии. 

Императорские церемонии, музыкальные инструменты. Пентатоника.  

Музыка Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и современные 

исполнители Казахстана, Киргизии, и других стран региона. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран; 

определение характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, лад, интонации); 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных инструментов; 

определение на слух тембров инструментов; 

классификация на группы духовых, ударных, струнных; 

музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; 
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двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах; 

сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с фольклорными элементами 

народов России; 

разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмических аккомпанементов к ним 

(с помощью звучащих жестов или на ударных инструментах); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мелодий, прослеживание 

их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые музыкальной культуре 

народов мира.  

Диалог культур 

Содержание: Образы, интонации фольклора других народов и стран в музыке отечественных и 

зарубежных композиторов (в том числе образы других культур в музыке русских композиторов и русские 

музыкальные цитаты в творчестве зарубежных композиторов).  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством композиторов; 

сравнение их сочинений с народной музыкой; 

определение формы, принципа развития фольклорного музыкального материала; 

вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах композиторских мелодий, 

прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся композиторам. 

 

Модуль № 5 «Духовная музыка»  
 

Музыкальная культура России на протяжении нескольких столетий была представлена тремя главными 

направлениями – музыкой народной, духовной и светской. В рамках религиозной культуры были созданы 

подлинные шедевры музыкального искусства. Изучение данного модуля поддерживает баланс, позволяет в 

рамках календарно-тематического планирования представить обучающимся максимально широкую сферу 

бытования музыкального искусства. Однако знакомство с отдельными произведениями, шедеврами 

духовной музыки возможно и в рамках изучения других модулей. 

Звучание храма 

Содержание: Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и другие). Звонарские приговорки. 

Колокольность в музыке русских композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

обобщение жизненного опыта, связанного со звучанием колоколов; 

диалог с учителем о традициях изготовления колоколов, значении колокольного звона; знакомство с 

видами колокольных звонов; 

слушание музыки русских композиторов с ярко выраженным изобразительным элементом 

колокольности (по выбору учителя могут звучать фрагменты из музыкальных произведений М.П. 

Мусоргского, П.И. Чайковского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова и другие); 

выявление, обсуждение характера, выразительных средств, использованных композитором; 

двигательная импровизация – имитация движений звонаря на колокольне;  

ритмические и артикуляционные упражнения на основе звонарских приговорок; 

вариативно: просмотр документального фильма о колоколах;  

сочинение, исполнение на фортепиано, синтезаторе или металлофонах композиции (импровизации), 
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имитирующей звучание колоколов. 

Песни верующих 

Содержание: Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в творчестве 

композиторов-классиков. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание, разучивание, исполнение вокальных произведений религиозного содержания; 

диалог с учителем о характере музыки, манере исполнения, выразительных средствах; 

знакомство с произведениями светской музыки, в которых воплощены молитвенные интонации, 

используется хоральный склад звучания; 

вариативно: просмотр документального фильма о значении молитвы; 

рисование по мотивам прослушанных музыкальных произведений. 

Инструментальная музыка в церкви 

Содержание: Орган и его роль в богослужении. Творчество И.С. Баха. 

Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных и художественных текстов, посвящённых истории создания, устройству органа, его роли 

в католическом и протестантском богослужении; 

ответы на вопросы учителя; 

слушание органной музыки И.С. Баха; 

описание впечатления от восприятия, характеристика музыкально-выразительных средств; 

игровая имитация особенностей игры на органе (во время слушания); 

звуковое исследование – исполнение (учителем) на синтезаторе знакомых музыкальных произведений 

тембром органа; 

наблюдение за трансформацией музыкального образа; 

вариативно: посещение концерта органной музыки; рассматривание иллюстраций, изображений органа; 

проблемная ситуация – выдвижение гипотез о принципах работы этого музыкального инструмента; 

просмотр познавательного фильма об органе; литературное, художественное творчество на основе 

музыкальных впечатлений от восприятия органной музыки. 

Искусство Русской православной церкви 

Содержание: Музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, величание 

и другое). Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы Христа, Богородицы. 

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение вокальных произведений религиозной тематики, сравнение церковных 

мелодий и народных песен, мелодий светской музыки; 

прослеживание исполняемых мелодий по нотной записи; 

анализ типа мелодического движения, особенностей ритма, темпа, динамики; 

сопоставление произведений музыки и живописи, посвящённых святым, Христу, Богородице; 

вариативно: посещение храма; поиск в Интернете информации о Крещении Руси, святых, об иконах. 

Религиозные праздники 

Содержание: Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка религиозного содержания 

(по выбору: на религиозных праздниках той конфессии, которая наиболее почитаема в данном регионе 

Российской Федерации.  

В рамках православной традиции возможно рассмотрение традиционных праздников с точки зрения, как 

религиозной символики, так и фольклорных традиций (например: Рождество, Троица, Пасха). 

Рекомендуется знакомство с фрагментами литургической музыки русских композиторов-классиков (С.В. 

Рахманинов, П.И. Чайковский и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 
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слушание музыкальных фрагментов праздничных богослужений, определение характера музыки, её 

религиозного содержания; 

разучивание (с опорой на нотный текст), исполнение доступных вокальных произведений духовной 

музыки; 

вариативно: просмотр фильма, посвящённого религиозным праздникам; посещение концерта духовной 

музыки; исследовательские проекты, посвящённые музыке религиозных праздников. 

 

Модуль № 6 «Музыка театра и кино» 
 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая музыка», может 

стыковаться по ряду произведений с модулями «Современная музыка» (мюзикл), «Музыка в жизни 

человека» (музыкальные портреты). Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов 

урочной и внеурочной деятельности, таких как театрализованные постановки силами обучающихся, 

посещение музыкальных театров, коллективный просмотр фильмов. 

Музыкальная сказка на сцене, на экране 

Содержание: Характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. 

Виды деятельности обучающихся: 

видеопросмотр музыкальной сказки; 

обсуждение музыкально-выразительных средств, передающих повороты сюжета, характеры героев; 

игра-викторина «Угадай по голосу»; 

разучивание, исполнение отдельных номеров из детской оперы, музыкальной сказки; 

вариативно: постановка детской музыкальной сказки, спектакль для родителей; творческий проект 

«Озвучиваем мультфильм». 

Театр оперы и балета 

Содержание: Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, оркестр, дирижёр в 

музыкальном спектакле. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со знаменитыми музыкальными театрами; 

просмотр фрагментов музыкальных спектаклей с комментариями учителя; 

определение особенностей балетного и оперного спектакля; 

тесты или кроссворды на освоение специальных терминов; 

танцевальная импровизация под музыку фрагмента балета; 

разучивание и исполнение доступного фрагмента, обработки песни (хора из оперы); 

«игра в дирижёра» – двигательная импровизация во время слушания оркестрового фрагмента 

музыкального спектакля; 

вариативно: посещение спектакля или экскурсия в местный музыкальный театр; виртуальная экскурсия 

по Большому театру; рисование по мотивам музыкального спектакля, создание афиши. 

Балет. Хореография – искусство танца 

Содержание: Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, отдельные номера из 

балетов отечественных композиторов (например, балеты П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, А.И. 

Хачатуряна, В.А. Гаврилина, Р.К. Щедрина). 

Виды деятельности обучающихся: 

просмотр и обсуждение видеозаписей – знакомство с несколькими яркими сольными номерами и 

сценами из балетов русских композиторов; 

музыкальная викторина на знание балетной музыки; 

вариативно: пропевание и исполнение ритмической партитуры – аккомпанемента к фрагменту балетной 



116 

 

музыки; посещение балетного спектакля или просмотр фильма-балета; 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля 

Содержание: Ария, хор, сцена, увертюра – оркестровое вступление. Отдельные номера из опер русских 

и зарубежных композиторов (по выбору учителя могут быть представлены фрагменты из опер Н.А. 

Римского -Корсакова («Садко», «Сказка о царе Салтане», «Снегурочка»), М.И. Глинки («Руслан и 

Людмила»), К.В. Глюка («Орфей и Эвридика»), Дж. Верди и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание фрагментов опер; 

определение характера музыки сольной партии, роли и выразительных средств оркестрового 

сопровождения; 

знакомство с тембрами голосов оперных певцов; 

освоение терминологии; 

звучащие тесты и кроссворды на проверку знаний; 

разучивание, исполнение песни, хора из оперы; 

рисование героев, сцен из опер; 

вариативно: просмотр фильма-оперы; постановка детской оперы. 

Сюжет музыкального спектакля 

Содержание: Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и сцены в опере и балете. 

Контрастные образы, лейтмотивы. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с либретто, структурой музыкального спектакля; 

рисунок обложки для либретто опер и балетов;  

анализ выразительных средств, создающих образы главных героев, противоборствующих сторон; 

наблюдение за музыкальным развитием, характеристика приёмов, использованных композитором; 

вокализация, пропевание музыкальных тем, пластическое интонирование оркестровых фрагментов; 

музыкальная викторина на знание музыки; 

звучащие и терминологические тесты; 

вариативно: создание любительского видеофильма на основе выбранного либретто; просмотр фильма-

оперы или фильма-балета. 

Оперетта, мюзикл 

Содержание: История возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из оперетт И. Штрауса, 

И. Кальмана и др.  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с жанрами оперетты, мюзикла; 

слушание фрагментов из оперетт, анализ характерных особенностей жанра; 

разучивание, исполнение отдельных номеров из популярных музыкальных спектаклей; 

сравнение разных постановок одного и того же мюзикла; 

вариативно: посещение музыкального театра: спектакль в жанре оперетты или мюзикла; постановка 

фрагментов, сцен из мюзикла – спектакль для родителей. 

Кто создаёт музыкальный спектакль? 

Содержание: Профессии музыкального театра: дирижёр, режиссёр, оперные певцы, балерины и 

танцовщики, художники и другие. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем по поводу синкретичного характера музыкального спектакля; 

знакомство с миром театральных профессий, творчеством театральных режиссёров, художников; 

просмотр фрагментов одного и того же спектакля в разных постановках; 
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обсуждение различий в оформлении, режиссуре; 

создание эскизов костюмов и декораций к одному из изученных музыкальных спектаклей; 

вариативно: виртуальный квест по музыкальному театру. 

Патриотическая и народная тема в театре и кино 

Содержание: История создания, значение музыкально-сценических и экранных произведений, 

посвящённых нашему народу, его истории, теме служения Отечеству. Фрагменты, отдельные номера из 

опер, балетов, музыки к фильмам (например, опера «Иван Сусанин» М.И. Глинки, опера «Война и мир», 

музыка к кинофильму «Александр Невский» С.С. Прокофьева, оперы «Борис Годунов» и другие 

произведения).  

Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных и популярных текстов об истории создания патриотических опер, фильмов, о творческих 

поисках композиторов, создававших к ним музыку; 

диалог с учителем; 

просмотр фрагментов крупных сценических произведений, фильмов; 

обсуждение характера героев и событий; 

проблемная ситуация: зачем нужна серьёзная музыка; 

разучивание, исполнение песен о Родине, нашей стране, исторических событиях и подвигах героев; 

вариативно: посещение театра (кинотеатра) – просмотр спектакля (фильма) патриотического 

содержания; участие в концерте, фестивале, конференции патриотической тематики. 

 

Модуль № 7 «Современная музыкальная культура» 
 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная и светская), 

сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в отдельный пласт современную музыку. 

Объективной сложностью в данном случае является вычленение явлений, персоналий и произведений, 

действительно достойных внимания, тех, которые не забудутся через несколько лет как случайное веяние 

моды. В понятие «современная музыка» входит широкий круг явлений (от академического авангарда до 

фри-джаза, от эмбиента до рэпа), для восприятия которых требуется специфический и разнообразный 

музыкальный опыт. Поэтому на уровне начального общего образования необходимо заложить основы для 

последующего развития в данном направлении. Помимо указанных в модуле тематических блоков, 

существенным вкладом в такую подготовку является разучивание и исполнение песен современных 

композиторов, написанных современным музыкальным языком. При этом необходимо удерживать баланс 

между современностью песни и её доступностью детскому восприятию, соблюдать критерии отбора 

материала с учётом требований художественного вкуса, эстетичного вокально-хорового звучания. 

Современные обработки классической музыки 

Содержание: Понятие обработки, творчество современных композиторов исполнителей, 

обрабатывающих классическую музыку. Проблемная ситуация: зачем музыканты делают обработки 

классики?  

Виды деятельности обучающихся: 

различение музыки классической и её современной обработки; 

слушание обработок классической музыки, сравнение их с оригиналом; 

обсуждение комплекса выразительных средств, наблюдение за изменением характера музыки; 

вокальное исполнение классических тем в сопровождении современного ритмизованного 

аккомпанемента; 

Джаз 

Содержание: Особенности джаза: импровизационность, ритм. Музыкальные инструменты джаза, особые 
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приёмы игры на них. Творчество джазовых музыкантов (по выбору учителя могут быть представлены 

примеры творчества всемирно известных джазовых).  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством джазовых музыкантов; 

узнавание, различение на слух джазовых композиций в отличие от других музыкальных стилей и 

направлений; 

определение на слух тембров музыкальных инструментов, исполняющих джазовую композицию; 

вариативно: разучивание, исполнение песен в джазовых ритмах; сочинение, импровизация ритмического 

аккомпанемента с джазовым ритмом, синкопами; составление плейлиста, коллекции записей джазовых 

музыкантов. 

Исполнители современной музыки 

Содержание: Творчество одного или нескольких исполнителей современной музыки, популярных у 

молодёжи. 

Виды деятельности обучающихся: 

просмотр видеоклипов современных исполнителей; 

сравнение их композиций с другими направлениями и стилями (классикой, духовной, народной 

музыкой); 

вариативно: составление плейлиста, коллекции записей современной музыки для друзей-других 

обучающихся (для проведения совместного досуга); съёмка собственного видеоклипа на музыку одной из 

современных популярных композиций. 

Электронные музыкальные инструменты 

Содержание: Современные «двойники» классических музыкальных инструментов: синтезатор, 

электронная скрипка, гитара, барабаны. Виртуальные музыкальные инструменты в компьютерных 

программах. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыкальных композиций в исполнении на электронных музыкальных инструментах; 

сравнение их звучания с акустическими инструментами, обсуждение результатов сравнения; 

подбор электронных тембров для создания музыки к фантастическому фильму; 

вариативно: посещение музыкального магазина (отдел электронных музыкальных инструментов); 

просмотр фильма об электронных музыкальных инструментах; создание электронной композиции в 

компьютерных программах с готовыми семплами (например, Garage Band). 

 

Модуль № 8 «Музыкальная грамота» 
 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от других модулей. Освоение 

музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда подчиняется задачам освоения исполнительского, в 

первую очередь певческого репертуара, а также задачам воспитания грамотного слушателя. Распределение 

ключевых тем модуля в рамках календарно-тематического планирования возможно по арочному принципу 

либо на регулярной основе по 5–10 минут на каждом уроке. Новые понятия и навыки после их освоения не 

исключаются из учебной деятельности, а используются в качестве актуального знания, практического 

багажа при организации работы над следующим музыкальным материалом. 

Весь мир звучит 

Содержание: Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, длительность, тембр. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со звуками музыкальными и шумовыми; 

различение, определение на слух звуков различного качества; 
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игра – подражание звукам и голосам природы с использованием шумовых музыкальных инструментов, 

вокальной импровизации; 

артикуляционные упражнения, разучивание и исполнение попевок и песен с использованием 

звукоподражательных элементов, шумовых звуков. 

Звукоряд 

Содержание: Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с элементами нотной записи; 

различение по нотной записи, определение на слух звукоряда в отличие от других последовательностей 

звуков; 

пение с названием нот, игра на металлофоне звукоряда от ноты «до»; 

разучивание и исполнение вокальных упражнений, песен, построенных на элементах звукоряда. 

Интонация 

Содержание: Выразительные и изобразительные интонации. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи кратких интонаций изобразительного (ку-ку, тик-

так и другие) и выразительного (просьба, призыв и другие) характера; 

разучивание, исполнение попевок, вокальных упражнений, песен, вокальные и инструментальные 

импровизации на основе данных интонаций; 

слушание фрагментов музыкальных произведений, включающих примеры изобразительных интонаций. 

Ритм 

Содержание: Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, тактовая черта. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков, состоящих из различных 

длительностей и пауз; 

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) и (или) ударных 

инструментов простых ритмов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, проговаривание с 

использованием ритмослогов; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, воспроизведение 

данного ритма по памяти (хлопками); 

Ритмический рисунок 

Содержание: Длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. Ритмические рисунки. 

Ритмическая партитура. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков, состоящих из различных 

длительностей и пауз; 

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) и (или) ударных 

инструментов простых ритмов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, проговаривание с 

использованием ритмослогов; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, воспроизведение 

данного ритма по памяти (хлопками); 

Размер 
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Содержание: Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4. 

Виды деятельности обучающихся: 

ритмические упражнения на ровную пульсацию, выделение сильных долей в размерах 2/4, 3/4, 4/4 

(звучащими жестами или на ударных инструментах); 

определение на слух, по нотной записи размеров 2/4, 3/4, 4/4; 

исполнение вокальных упражнений, песен в размерах 2/4, 3/4, 4/4 с хлопками-акцентами на сильную 

долю, элементарными дирижёрскими жестами; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным музыкальным размером, танцевальные, 

двигательные импровизации под музыку; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий в размерах 2/4, 3/4, 

4/4; вокальная и инструментальная импровизация в заданном размере. 

Музыкальный язык 

Содержание: Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Штрихи (стаккато, легато, 

акцент). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с элементами музыкального языка, специальными терминами, их обозначением в нотной 

записи; 

определение изученных элементов на слух при восприятии музыкальных произведений; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении элементов музыкального языка (как 

меняется характер музыки при изменении темпа, динамики, штрихов); 

исполнение вокальных и ритмических упражнений, песен с ярко выраженными динамическими, 

темповыми, штриховыми красками; 

использование элементов музыкального языка для создания определённого образа, настроения в 

вокальных и инструментальных импровизациях; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий с ярко 

выраженными динамическими, темповыми, штриховыми красками; исполнительская интерпретация на 

основе их изменения. Составление музыкального словаря. 

Высота звуков 

Содержание: Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клавиатуре. Знаки альтерации 

(диезы, бемоли, бекары). 

Виды деятельности обучающихся: 

освоение понятий «выше-ниже»; 

определение на слух принадлежности звуков к одному из регистров; прослеживание по нотной записи 

отдельных мотивов, фрагментов знакомых песен, вычленение знакомых нот, знаков альтерации; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении регистра; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, кратких мелодий по нотам; 

выполнение упражнений на виртуальной клавиатуре. 

Мелодия 

Содержание: Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, скачки. 

Мелодический рисунок. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи мелодических рисунков с поступенным, плавным 

движением, скачками, остановками; 

исполнение, импровизация (вокальная или на звуковысотных музыкальных инструментах) различных 

мелодических рисунков; 

вариативно: нахождение по нотам границ музыкальной фразы, мотива; обнаружение повторяющихся и 
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неповторяющихся мотивов, музыкальных фраз, похожих друг на друга; исполнение на духовых, 

клавишных инструментах или виртуальной клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам. 

Сопровождение 

Содержание: Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи главного голоса и сопровождения; 

различение, характеристика мелодических и ритмических особенностей главного голоса и 

сопровождения; 

показ рукой линии движения главного голоса и аккомпанемента; 

различение простейших элементов музыкальной формы: вступление, заключение, проигрыш; 

составление наглядной графической схемы; 

импровизация ритмического аккомпанемента к знакомой песне (звучащими жестами или на ударных 

инструментах); 

вариативно: исполнение простейшего сопровождения к знакомой мелодии на клавишных или духовых 

инструментах. 

Песня 

Содержание: Куплетная форма. Запев, припев. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со строением куплетной формы; 

составление наглядной буквенной или графической схемы куплетной формы; 

исполнение песен, написанных в куплетной форме; 

различение куплетной формы при слушании незнакомых музыкальных произведений; 

вариативно: импровизация, сочинение новых куплетов к знакомой песне. 

Лад 

Содержание: Понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска звучания. Ступеневый состав. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух ладового наклонения музыки; 

игра «Солнышко – туча»; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении лада; 

распевания, вокальные упражнения, построенные на чередовании мажора и минора; 

исполнение песен с ярко выраженной ладовой окраской; 

вариативно: импровизация, сочинение в заданном ладу; чтение сказок о нотах и музыкальных ладах. 

Пентатоника 

Содержание: Пентатоника – пятиступенный лад, распространённый у многих народов. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание инструментальных произведений, исполнение песен, написанных в пентатонике 

Ноты в разных октавах 

Содержание: Ноты второй и малой октавы. Басовый ключ. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с нотной записью во второй и малой октаве; 

прослеживание по нотам небольших мелодий в соответствующем диапазоне; сравнение одной и той же 

мелодии, записанной в разных октавах; 

определение на слух, в какой октаве звучит музыкальный фрагмент; 

вариативно: исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальной клавиатуре попевок, 

кратких мелодий по нотам. 

Дополнительные обозначения в нотах 
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Содержание: Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с дополнительными элементами нотной записи; 

исполнение песен, попевок, в которых присутствуют данные элементы. 

Ритмические рисунки в размере 6/8 

Содержание: Размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный ритм. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков в размере 6/8; 

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) и (или) ударных 

инструментов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, проговаривание 

ритмослогами; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, воспроизведение 

данного ритма по памяти (хлопками); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий и аккомпанементов 

в размере 6/8. 

Тональность. Гамма 

Содержание: Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные тональности (до 2–3 знаков 

при ключе). 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух устойчивых звуков; 

игра «устой – неустой»; 

пение упражнений – гамм с названием нот, прослеживание по нотам; 

освоение понятия «тоника»; 

упражнение на допевание неполной музыкальной фразы до тоники «Закончи музыкальную фразу»; 

вариативно: импровизация в заданной тональности. 

Интервалы 

Содержание: Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, 

секста, октава. Диссонансы: секунда, септима. 

Виды деятельности обучающихся: 

освоение понятия «интервал»; 

анализ ступеневого состава мажорной и минорной гаммы (тон-полутон); 

различение на слух диссонансов и консонансов, параллельного движения двух голосов в октаву, терцию, 

сексту; 

подбор эпитетов для определения краски звучания различных интервалов; 

разучивание, исполнение попевок и песен с ярко выраженной характерной интерваликой в мелодическом 

движении; 

элементы двухголосия; 

вариативно: досочинение к простой мелодии подголоска, повторяющего основной голос в терцию, 

октаву; сочинение аккомпанемента на основе движения квинтами, октавами. 

Гармония 

Содержание: Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. Фактуры аккомпанемента бас-

аккорд, аккордовая, арпеджио. 

Виды деятельности обучающихся: 

различение на слух интервалов и аккордов; 
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различение на слух мажорных и минорных аккордов; 

разучивание, исполнение попевок и песен с мелодическим движениемпо звукам аккордов; 

вокальные упражнения с элементами трёхголосия; 

определение на слух типа фактуры аккомпанемента исполняемых песен, прослушанных 

инструментальных произведений; 

вариативно: сочинение аккордового аккомпанемента к мелодии песни. 

Музыкальная форма 

Содержание: Контраст и повтор как принципы строения музыкального произведения. Двухчастная, 

трёхчастная и трёхчастная репризная форма. Рондо: рефрен и эпизоды. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со строением музыкального произведения, понятиями двухчастной и трёхчастной формы, 

рондо; 

слушание произведений: определение формы их строения на слух; 

составление наглядной буквенной или графической схемы; 

исполнение песен, написанных в двухчастной или трёхчастной форме; 

вариативно: коллективная импровизация в форме рондо, трёхчастной репризной форме; создание 

художественных композиций (рисунок, аппликация) по законам музыкальной формы. 

Вариации 

Содержание: Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений, сочинённых в форме вариаций; 

наблюдение за развитием, изменением основной темы; 

составление наглядной буквенной или графической схемы; 

исполнение ритмической партитуры, построенной по принципу вариаций; 

вариативно: коллективная импровизация в форме вариаций. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

     В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

1) в области гражданско-патриотического воспитания:  

осознание российской гражданской идентичности; 

знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций 

республик Российской Федерации; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов 

России; 

уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; 

стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

2) в области духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе 

непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

3) в области эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего и других 
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народов; 

умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

4) в области научного познания:  

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

5) в области физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

знание правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде и 

готовность к их выполнению; 

бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в музыкально-

исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); 

профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностей музыкотерапии. 

6) в области трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

7) в области экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

 

Метапредметные результаты: 

     Овладение универсальными познавательными действиями  

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы универсальные познавательные учебные действия, универсальные коммуникативные 

учебные действия, универсальные регулятивные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

универсальных познавательных учебных действий: 

сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры, устанавливать основания для 

сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты 

(музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, исполнительские составы); 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального искусства, 

сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе предложенного учителем 

алгоритма; 

выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, 

делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

универсальных познавательных учебных действий: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных музыкально-исполнительских 

навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, планировать 
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изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей 

предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть – целое, причина – 

следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового эксперимента, классификации, 

сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в 

различных условиях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

универсальных познавательных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в 

явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обучающихся) 

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные)по предложенному учителем алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения как часть универсальных 

коммуникативных учебных действий: 

1) невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять эмоционально-

образное содержание музыкального высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, 

чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать культурные 

нормы и значение интонации в повседневном общении. 

2) вербальная коммуникация: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

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

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

готовить небольшие публичные выступления; 

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

3) совместная деятельность (сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприятия, 
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исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповойи индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальныес учётом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуациина основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

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

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

универсальных регулятивных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных учебных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков 

личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного 

равновесия и т.д.). 

 

Предметные результаты. 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ 

музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в 

регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как 

важному элементу своей жизни. 

 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила 

поведения в театре, концертном зале; проявляют интерес к игре на доступных музыкальных инструментах; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать музыкальные 

произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свой выбор; 

имеют опыт восприятия, творческой и исполнительской деятельности;  

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

К концу изучения модуля № 1 «Народная музыка России» обучающийся научится: 

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному фольклору, 

русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, ударные, 
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струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому или 

народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов – народных и 

академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментахпри исполнении народной песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровождения; 

участвовать в коллективной игре (импровизации) (вокальной, инструментальной, танцевальной) на 

основе освоенных фольклорных жанров. 

К концу изучения модуля № 2 «Классическая музыка» обучающийся научится: 

различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, 

исполнительский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и называть 

типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерныеи симфонические, вокальные и 

инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и чувства, 

вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от музыкального восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания музыкального 

образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе сходства 

настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

К концу изучения модуля № 3 «Музыка в жизни человека» обучающийся научится: 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, посвящённые 

Победе нашего народа в Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, 

выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения;  

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщённые 

жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с движением), 

декламационность, эпос (связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в 

окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических потребностей 

К концу изучения модуля № 4 «Музыка народов мира» обучающийся научится: 

различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других стран; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, 

струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в сочинениях 

профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и жанров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), вычленять и 

называть типичные жанровые признаки. 

К концу изучения модуля № 5 «Духовная музыка» обучающийся научится: 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризовать её 

жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 

рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской православной 

церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной традиции). 
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К концу изучения модуля № 6 «Музыка театра и кино» обучающийся научится: 

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и так далее), узнавать на слух 

и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих голосов 

и музыкальных инструментов, определять их на слух;  

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в творческом 

процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и другие. 

К концу изучения модуля № 7 «Современная музыкальная культура» обучающийся научится: 

различать разнообразные виды и жанры, современной музыкальной культуры, стремиться к расширению 

музыкального кругозора;  

различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, исполнительского стиля к 

различным направлениям современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза); 

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной характер, 

настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными средствами при исполнении; 

исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука. 

К концу изучения модуля № 8 «Музыкальная грамота» обучающийся научится: 

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 

аккомпанемент и другое), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и различия 

музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные формы – 

двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 класс 

 

№ 

п

/

п 
 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Все

го 

 

Контро

льные 

работы 

 

Пра

кти

чес

кие 

раб

оты 

 

 Инвариативная часть     

1 

Раздел 1. Народная музыка 

России 

 

6   Библиотека ЦОК 

2 Раздел 2. Классическая музыка 7    

3 
 Раздел 3. Музыка в жизни 

человека 
4   Библиотека ЦОК 

 Вариативная часть     
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4 Раздел 1. Музыка народов мира 5    

5 Раздел 2. Духовная музыка 2   Библиотека ЦОК 

6 Раздел 3. Музыка театра и кино 4   Библиотека ЦОК 

7 
Раздел 4. Современная 

музыкальная культура 
3    

8 Раздел 5. Музыкальная грамота 2   Библиотека ЦОК 

 Итого  33 0 0  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 класс доп 

 

№ 

п

/

п 
 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Все

го 

 

Контро

льные 

работы 

 

Пра

кти

чес

кие 

раб

оты 

 

 Инвариативная часть     

1 

Раздел 1. Народная музыка 

России 

 

6   Библиотека ЦОК 

2 Раздел 2. Классическая музыка 7    

3 
 Раздел 3. Музыка в жизни 

человека 
4   Библиотека ЦОК 

 Вариативная часть     

4 Раздел 1. Музыка народов мира 5    

5 Раздел 2. Духовная музыка 2   Библиотека ЦОК 

6 Раздел 3. Музыка театра и кино 4   Библиотека ЦОК 

7 
Раздел 4. Современная 

музыкальная культура 
3    

8 Раздел 5. Музыкальная грамота 2   Библиотека ЦОК 

 Итого  33 0 0  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 класс 

№ 

п

/

п 
 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Все

го 

 

Контро

льные 

работы 

 

Пра

кти

чес

кие 

раб

оты 

 

 Инвариативная часть     
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1 

Раздел 1. Народная музыка 

России 

 

7   Библиотека ЦОК 

2 Раздел 2. Классическая музыка 8    

3 
 Раздел 3. Музыка в жизни 

человека 
2   Библиотека ЦОК 

 Вариативная часть     

4 Раздел 1. Музыка народов мира 2    

5 Раздел 2. Духовная музыка 3   Библиотека ЦОК 

6 Раздел 3. Музыка театра и кино 8   Библиотека ЦОК 

7 
Раздел 4. Современная 

музыкальная культура 
4    

 Итого  34 0 0  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 класс 

 

№ 

п

/

п 
 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Все

го 

 

Контро

льные 

работы 

 

Пра

кти

чес

кие 

раб

оты 

 

 Инвариативная часть     

1 

Раздел 1. Народная музыка 

России 

 

6   Библиотека ЦОК 

2 Раздел 2. Классическая музыка 8    

3 
 Раздел 3. Музыка в жизни 

человека 
3   Библиотека ЦОК 

 Вариативная часть     

4 Раздел 1. Музыка народов мира 4    

5 Раздел 2. Духовная музыка 2   Библиотека ЦОК 

6 Раздел 3. Музыка театра и кино 5   Библиотека ЦОК 

7 
Раздел 4. Современная 

музыкальная культура 
4    

8 Раздел 5. Музыкальная грамота 2    

 Итого  34 0 0  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 класс 

 

 

№ 

п

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) Все Контро Пра
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/

п 
 

 го 

 
льные 

работы 

 

кти

чес

кие 

раб

оты 

 

образовательные 

ресурсы 

 

 Инвариативная часть     

1 

Раздел 1. Народная музыка 

России 

 

7   Библиотека ЦОК 

2 Раздел 2. Классическая музыка 9    

3 
 Раздел 3. Музыка в жизни 

человека 
1   Библиотека ЦОК 

 Вариативная часть     

4 Раздел 1. Музыка народов мира 4    

5 Раздел 2. Духовная музыка 1   Библиотека ЦОК 

6 Раздел 3. Музыка театра и кино 7   Библиотека ЦОК 

7 
Раздел 4. Современная 

музыкальная культура 
3    

8 Раздел 5. Музыкальная грамота 2    

 Итого  34 0 0  

 

2.1.8. Изобразительное искусство 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Программа по изобразительному искусству на уровне начального общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе 

воспитания. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Изобразительное искусство» 

 

    Программа по изобразительному искусству направлена на развитие духовной культуры обучающихся, 

формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности и произведениям 

искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в жизни людей. 

     Содержание программы по изобразительному искусству охватывает все основные виды визуально

пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и 

скульптуры, декоративноприкладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание 

уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и 

формированию зрительских навыков, художественному восприятию предметнобытовой культуры.  

     Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, но чаще всего 

следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой работы (при сохранении 

учебного времени на восприятие произведений искусства и эстетического наблюдения окружающей 

действительности). 

    Программа по изобразительному искусству знакомит обучающихся с многообразием видов 

художественной деятельности и технически доступным разнообразием художественных материалов. 
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Практическая художественнотворческая деятельность занимает приоритетное пространство учебного 

времени. При опоре на восприятие произведений искусства художественноэстетическое отношение к миру 

формируется прежде всего в собственной художественной деятельности, в процессе практического решения 

художественнотворческих задач. 

    Содержание программы по изобразительному искусству структурировано как система тематических 

модулей. Изучение содержания всех модулей в 1–4 классах обязательно. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Изобразительное искусство» 

 
   Цель программы по изобразительному искусству состоит в формировании художественной культуры 

обучающихся, развитии художественно-образного мышления и эстетического отношения к явлениям 

действительности путём освоения начальных основ художественных знаний, умений, навыков и развития 

творческого потенциала обучающихся. 

    Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории отечественной 

культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Изобразительное искусство» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

      Общее число часов, отведённых на изучение изобразительного искусства, составляет 135 часов: в 1 

классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю), 

в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

     Содержание учебного предмета "Изобразительное искусство" в 1 классе (33 часа). 

     Модуль «Графика» 

     Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального формата листа в 

зависимости от содержания изображения. 

     Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка и их 

особенности. Приёмы рисования линией. 

     Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

     Представление о пропорциях: короткое – длинное. Развитие навыка видения соотношения частей 

целого (на основе рисунков животных). 

     Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование навыка видения 

целостности. Цельная форма и её части. 

Модуль «Живопись» 

     Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки работы гуашью в 

условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. 

     Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. Навыки смешения 

красок и получение нового цвета. 

     Эмоциональная выразительность цвета, способы выражения настроения в изображаемом сюжете. 

     Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие навыков работы 

гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 

     Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён года. Живопись 

(гуашь), аппликация или смешанная техника. 

     Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура» 
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     Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

     Лепка зверушек из цельной формы (например, черепашки, ёжика, зайчика). Приёмы вытягивания, 

вдавливания, сгибания, скручивания. 

    Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художественных промыслов 

(дымковская или каргопольская игрушка или по выбору учителя с учётом местных промыслов). 

     Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, закручивания, складывания. 

     Объёмная аппликация из бумаги и картона. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

     Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе фотографий). 

Эмоциональноэстетическое восприятие объектов действительности.    Ассоциативное сопоставление с 

орнаментами в предметах декоративноприкладного искусства. 

     Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты геометрические и 

растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 

     Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение работы над 

изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии при составлении узора 

крыльев. 

     Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных художественных 

промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору учителя с учётом местных промыслов). 

     Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и аппликации. 

     Оригами – создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги. 

Модуль «Архитектура» 

     Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фотографиям), 

обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

     Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых геометрических тел. 

Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; использование приёма симметрии. 

     Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бумаги, картона или 

пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

     Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального 

содержания детских работ. 

     Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни человека в 

зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи наблюдения (установки). 

     Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок учителя в 

соответствии с изучаемой темой. 

     Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с картиной, 

написанной на сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова и другие по выбору учителя).  

    Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и творческих 

практических задач – установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта обучающихся и оценка 

эмоционального содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

     Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечатлений. 

     Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

 

 

      Содержание учебного предмета "Труд (технология)" в 1 дополнительном классе (33 часа). 
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     Модуль «Графика» 

    Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального формата листа в 

зависимости от содержания изображения. 

     Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка и их 

особенности. Приёмы рисования линией. 

     Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

     Представление о пропорциях: короткое – длинное. Развитие навыка видения соотношения частей 

целого (на основе рисунков животных). 

     Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование навыка видения 

целостности. Цельная форма и её части. 

Модуль «Живопись» 

     Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки работы гуашью в 

условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. 

     Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом.    Навыки смешения 

красок и получение нового цвета. 

     Эмоциональная выразительность цвета, способы выражения настроения в изображаемом сюжете. 

     Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие навыков работы 

гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 

     Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён года. Живопись 

(гуашь), аппликация или смешанная техника. 

     Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура» 

     Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

    Лепка зверушек из цельной формы (например, черепашки, ёжика, зайчика). Приёмы вытягивания, 

вдавливания, сгибания, скручивания. 

     Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художественных промыслов 

(дымковская или каргопольская игрушка или по выбору учителя с учётом местных промыслов). 

     Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, закручивания, складывания. 

     Объёмная аппликация из бумаги и картона. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

     Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе фотографий). 

Эмоциональноэстетическое восприятие объектов действительности.      Ассоциативное сопоставление с 

орнаментами в предметах декоративноприкладного искусства. 

     Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты геометрические и 

растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 

     Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение работы над 

изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии при составлении узора 

крыльев. 

     Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных художественных 

промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору учителя с учётом местных промыслов). 

     Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и аппликации. 

     Оригами – создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги. 

Модуль «Архитектура» 

     Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фотографиям), 

обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

     Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых геометрических тел. 
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Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; использование приёма симметрии. 

     Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бумаги, картона или 

пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

     Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального 

содержания детских работ. 

     Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни человека в 

зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи наблюдения (установки). 

     Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок учителя в 

соответствии с изучаемой темой. 

     Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с картиной, 

написанной на сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова и другие по выбору учителя).  

     Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и творческих 

практических задач – установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта обучающихся и оценка 

эмоционального содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

     Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечатлений. 

     Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

 

     Содержание учебного предмета "Изобразительное искусство" во 2 классе (34 часа). 

 

     Модуль «Графика» 

     Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного рисунка и их 

свойства. Развитие навыков линейного рисунка. 

     Пастель и мелки – особенности и выразительные свойства графических материалов, приёмы работы. 

     Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: сгущение, разброс, 

доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

     Пропорции – соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков видения пропорций. 

Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц). 

     Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги.   Определение формы 

предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части предмета, тень под предметом. 

Штриховка. Умение внимательно рассматривать и анализировать форму натурного предмета. 

     Графический рисунок животного с активным выражением его характера.   Рассматривание 

графических произведений анималистического жанра.  

Модуль «Живопись» 

     Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения нового цвета. 

Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью.  Пастозное, плотное и прозрачное 

нанесение краски. 

     Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью. 

     Цвет тёплый и холодный – цветовой контраст. 

     Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тёмной краски и 

осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и отношений. 

     Цвет открытый – звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная выразительность цвета. 

      Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и соответствующих цветовых 

состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер – по выбору учителя). Произведения И. К. Айвазовского. 

     Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской или женский). 
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Модуль «Скульптура» 

     Лепка из пластилина или глины игрушки – сказочного животного по мотивам выбранного 

художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский петух, каргопольский Полкан 

и другие по выбору учителя с учётом местных промыслов). Способ лепки в соответствии с традициями 

промысла. 

     Лепка животных (например, кошки, собаки, медвежонка) с передачей характерной пластики 

движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление деталей. 

     Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, неповоротливой и 

лёгкой, стремительной формы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

     Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока), например, снежинки, 

паутинки, росы на листьях. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно

прикладного искусства (например, кружево, вышивка, ювелирные изделия). 

     Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративная композиция. Ритм пятен в 

декоративной аппликации. 

     Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративные изображения животных в 

игрушках народных промыслов; филимоновские, дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору 

учителя с учётом местных художественных промыслов). 

     Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские и мужские 

украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 

Модуль «Архитектура» 

     Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты складывания, 

закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 

     Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания геометрических тел – 

параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и наклейками); завивание, скручивание и 

складывание полоски бумаги (например, гармошкой). Образ здания. Памятники отечественной архитектуры 

с ярко выраженным характером здания. Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа 

(иллюстрация сказки по выбору учителя).  

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

     Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального 

содержания детских работ. 

     Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их конструкции и 

эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными произведениями. 

     Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (например, кружево, шитьё, 

резьба и роспись). 

     Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в природе. 

Произведения И. И. Левитана, И. И. Шишкина, Н. П. Крымова.  

     Восприятие произведений анималистического жанра в графике (например, произведений В. В. 

Ватагина, Е. И. Чарушина) и в скульптуре (произведения В. В. Ватагина). Наблюдение животных с точки 

зрения их пропорций, характера движения, пластики. 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

     Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом графическом 

редакторе). 

     Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами.   Трансформация и 

копирование геометрических фигур в программе Paint. 

     Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, заливка и другие) в 
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программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева). 

     Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы «Тёплый и 

холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей ночи», «Перо жарптицы»). 

     Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта.  Обсуждение в 

условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

 

 

Содержание учебного предмета "Изобразительное искусство" в 3 классе (34 часа). 

 

     Модуль «Графика» 

     Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок буквицы. Макет 

книгиигрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение иллюстраций и текста на развороте 

книги. 

     Поздравительная открытка. Открыткапожелание. Композиция открытки: совмещение текста 

(шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация. 

     Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности композиции плаката. 

     Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и фотографий 

архитектурных достопримечательностей своего города. 

     Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 

     Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей лица. 

     Эскиз маски для маскарада: изображение лица – маски персонажа с ярко выраженным характером. 

Аппликация из цветной бумаги. 

Модуль «Живопись» 

     Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и акварели (по 

памяти и представлению). Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций сцены) для спектакля со 

сказочным сюжетом (сказка по выбору). 

     Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно совмещение с 

наклейками в виде коллажа или аппликации. 

     Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрмортавтопортрет» из 

предметов, характеризующих личность обучающегося. 

     Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для изображения времени года, 

времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, река или озеро); количество и 

состояние неба в изображении. 

     Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в портрете 

(автопортрете) характера человека, особенностей его личности с использованием выразительных 

возможностей композиционного размещения в плоскости листа, особенностей пропорций и мимики лица, 

характера цветового решения, сильного или мягкого контраста, включения в композицию дополнительных 

предметов. 

Модуль «Скульптура» 

     Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей одушевлённого образа 

(добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других материалов). 

     Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого персонажа путём 

бумагопластики. 

     Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по сюжету изображения). 

     Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. Работа с 

пластилином или глиной. 
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Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

     Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева и глины в 

традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в традициях других промыслов по 

выбору учителя). 

     Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента при помощи печаток 

или штампов. 

     Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения композиции, статика 

и динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие композиционного центра, роспись по канве. 

Рассматривание павловопосадских платков. 

     Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе, например, ажурные ограды, украшения 

фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов. 

Модуль «Архитектура» 

     Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей города или села. 

Работа по наблюдению и по памяти, на основе использования фотографий и образных представлений. 

     Проектирование садовопаркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) или в виде макета 

с использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных материалов. Графический рисунок 

(индивидуально) или тематическое панно «Образ моего города» (села) в виде коллективной работы 

(композиционная склейкааппликация рисунков зданий и других элементов городского пространства, 

выполненных индивидуально). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

     Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсуждение иллюстраций 

известных российских иллюстраторов детских книг. 

      Восприятие объектов окружающего мира – архитектура, улицы города или села.    Памятники 

архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), их значение в современном 

мире. 

     Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и СанктПетербурге (обзор памятников 

по выбору учителя). 

     Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: Государственная 

Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный  Русский музей, Государственный 

музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.   Экскурсии в местные художественные музеи и 

галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные художественные музеи (выбор музеев – за 

учителем). Осознание значимости и увлекательности посещения музеев; посещение знаменитого музея как 

событие; интерес к коллекции музея и искусству в целом. 

     Виды пространственных искусств: виды определяются по назначению произведений в жизни людей.  

     Жанры в изобразительном искусстве – в живописи, графике, скульптуре – определяются предметом 

изображения; классификация и сравнение содержания произведений сходного сюжета (например, портреты, 

пейзажи). 

     Представления о произведениях крупнейших отечественных художниковпейзажистов: И. И. 

Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, И. К. Айвазовского и других.  

     Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. 

Репина, В. А. Серова и других. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

      Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию ритмов 

расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы движения (например, 

собрались, разбежались, догоняют, улетают). Вместо пятен (геометрических фигур) могут быть простые 

силуэты машинок, птичек, облаков. 
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     В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его копирование, 

многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и создание орнамента, в основе 

которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на основе одного и того же элемента. 

     Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом редакторе). 

     Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фотографии и шрифта для 

создания плаката или поздравительной открытки. 

     Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, контраста, 

насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

     Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по выбору учителя). 

 

 

Содержание учебного предмета "Изобразительное искусство" в 4 классе (34 часа). 

 

     Модуль «Графика» 

     Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по мере удаления от 

первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 

     Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, передача 

движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры. 

      Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных народов. 

     Изображение города – тематическая графическая композиция; использование карандаша, мелков, 

фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись» 

     Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций (горный, степной, 

среднерусский ландшафт). 

     Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным содержанием: женский 

или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет пожилого человека, детский портрет или 

автопортрет, портрет персонажа по представлению (из выбранной культурной эпохи). 

     Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панноаппликации из 

индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников народов мира или в качестве 

иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль «Скульптура» 

     Знакомство со скульптурными памятниками героям и защитникам Отечества, героям Великой 

Отечественной войны и мемориальными комплексами. Создание эскиза памятника ко Дню Победы в 

Великой Отечественной войне. Работа с пластилином или глиной. Выражение значительности, трагизма и 

победительной силы.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

     Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению предмета, в 

художественной обработке которого он применяется. Особенности символов и изобразительных мотивов в 

орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта и другие. 

     Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, украшение 

наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и другие.  

     Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, каменная резьба, 

росписи стен, изразцы. 

     Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в его декоре. 

Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь украшения костюма мужчины с 

родом его занятий. 
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     Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. 

     Своеобразие одежды разных эпох и культур. 

Модуль «Архитектура» 

     Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома из дерева, 

глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение традиционных жилищ. 

     Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или изображение на 

плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора.   Понимание тесной связи красоты и 

пользы, функционального и декоративного в архитектуре традиционного жилого деревянного дома. Разные 

виды изб и надворных построек. 

     Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, купол. Роль собора 

в организации жизни древнего города, собор как архитектурная доминанта. 

     Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов.   Изображение типичной 

конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или романский собор, мечеть, пагода. 

     Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города.    Крепостные 

стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в организации города, жизнь в городе. 

     Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

     Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, 

А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина на темы истории и традиций русской отечественной 

культуры. 

     Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, 

Пикассо (и других по выбору учителя). 

     Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский детинец, 

Псковский Кром, Казанский кремль (и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том числе 

монастырских). Памятники русского деревянного зодчества.   Архитектурный комплекс на острове Кижи. 

     Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, декоративных и 

изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других культур Древнего мира. 

Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и эпохи Возрождения. Произведения 

предметнопространственной культуры, составляющие истоки, основания национальных культур в 

современном мире. 

     Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П. Мартоса 

в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятникансамбль «Героям 

Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и другие по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

     Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной перспективы: изображение 

линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

     Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных вариантов его устройства. 

Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ разных народов (например, юрта, 

каркасный дом, в том числе с учётом местных традиций). 

      Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкций храмовых зданий разных культур: каменный православный собор, готический или романский 

собор, пагода, мечеть. 

       Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линейной основе 

пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения.    Создание анимации схематического 

движения человека (при соответствующих технических условиях). 
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       Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения фигурки в 

виртуальный редактор GIFанимации и сохранить простое повторяющееся движение своего рисунка. 

     Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, декоративного и 

изобразительного искусства выбранной эпохи или этнокультурных традиций народов России. 

     Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

     Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству на уровне начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

     В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

 уважение и ценностное отношение к своей Родине – России;  

 ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные позиции и 

социально значимые личностные качества; 

 духовно-нравственное развитие обучающихся; 

 мотивация к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально 

значимой деятельности; 

 позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям искусства и 

литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и 

интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

     Патриотическое воспитание осуществляется через освоение обучающимися содержания традиций 

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-прикладном и 

изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм в процессе восприятия и освоения в 

личной художественной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных 

традициях.  

     Гражданское воспитание осуществляется через развитие чувства личной причастности к жизни 

общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям отечественной и 

мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и 

красоты их эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия для разных форм 

художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению 

чувства личной ответственности. 

     Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, 

приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственный поиск 

человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и развитие его 

эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают обучающемуся обрести 

социально значимые знания. Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, 

осознания себя как личности и члена общества. 

     Эстетическое воспитание – важнейший компонент и условие развития социально значимых отношений 
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обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. 

Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций обучающихся в отношении 

к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, 

искусству, культурному наследию. 

     Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес к 

жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и художественной 

рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской 

деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

     Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения природы 

и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств способствует активному 

неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

     Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по 

освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, практического продукта. 

Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики 

трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, 

выполнять коллективную работу – обязательные требования к определённым заданиям по программе. 

Метапредметные результаты: 

     Овладение универсальными познавательными действиями  

     В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

     Пространственные представления и сенсорные способности: 

 характеризовать форму предмета, конструкции; 

 выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

 сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

 находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 

 сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

 анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой; 

 обобщать форму составной конструкции; 

 выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуальном 

образе) на установленных основаниях; 

 передавать обобщённый образ реальности при построении плоской композиции;  

 соотносить тональные отношения (тёмное – светлое) в пространственных и плоскостных объектах; 

 выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной 

среде и плоскостном изображении. 

     У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 
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 проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных 

свойств различных художественных материалов; 

 проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения 

художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых 

учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и 

продуктов детского художественного творчества; 

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния 

природы, предметного мира человека, городской среды; 

 анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно-

пространственную среду жизни человека; 

 формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным 

установкам по результатам проведённого наблюдения; 

 использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных 

композиций; 

 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни 

людей; 

 классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента 

анализа содержания произведений; 

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

     У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

 использовать электронные образовательные ресурсы; 

 уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

 выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые 

электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

 анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в 

произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять её в 

различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

 осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные 

художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, 

предложенных учителем; 

 соблюдать правила информационной безопасности при работе в Интернете. 

     Овладение универсальными коммуникативными действиями  

     У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий:  
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 понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор – зритель), между 

поколениями, между народами; 

 вести диалог и участвовать в обсуждении, проявляя уважительное отношение к противоположным 

мнениям, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая 

свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления;  

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов в 

процессе совместной художественной деятельности; 

 демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

 анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в 

соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

 признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать 

намерения и переживания свои и других людей; 

 взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной 

деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, 

ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата. 

      Овладение универсальными регулятивными действиями  

     У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий:  

 внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

 соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окружающем 

пространстве и проявляя бережное отношение к используемым материалам;  

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата. 

 

Предметные результаты. 

1 класс. 

     К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика» 

     Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в самостоятельной 

творческой работе в условиях урока. 

     Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со средствами 

изобразительного языка. 

     Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и геометризации 

наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 
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     Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

     Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные величины. 

     Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения на листе. 

     Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения соответствующих 

задач рисунка. 

     Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей практической 

художественной деятельности. 

     Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций соответствия 

их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке содержания и графических средств его 

выражения (в рамках программного материала). 

Модуль «Живопись» 

     Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

     Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, которые рождает 

каждый цвет. 

     Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с опорой на опыт 

жизненных ассоциаций. 

     Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и получения 

нового цвета. 

     Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, организованные 

педагогом. 

Модуль «Скульптура» 

     Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объёмных форм в 

природе (например, облака, камни, коряги, формы плодов). 

     Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о целостной форме в 

объёмном изображении. 

     Овладевать первичными навыками бумагопластики – создания объёмных форм из бумаги путём её 

складывания, надрезания, закручивания. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

     Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в природе (в 

условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать ассоциации с 

орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

     Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические, 

анималистические. 

     Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

     Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизованной: декоративный 

цветок или птица). 

     Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

     Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных художественных промыслов 

(дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учётом местных промыслов) и опыт 

практической художественной деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла. 

     Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего праздника. 

Модуль «Архитектура». 

     Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фотографиям в 
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условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные части рассматриваемых 

зданий. 

     Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых геометрических тел. 

     Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме коллективной игровой 

деятельности. 

     Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные навыки анализа его 

строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

     Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их содержания и 

сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также соответствия учебной задаче, 

поставленной учителем. 

     Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных впечатлений с учётом 

учебных задач и визуальной установки учителя. 

     Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в зависимости от 

поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 

     Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных построек. 

      Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, понимать значение 

зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия картин со сказочным сюжетом 

(В.М. Васнецова и других художников по выбору учителя), а также произведений с ярко выраженным 

эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса).  

      Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и отношения к ним 

в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

     Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного наблюдения 

природы. 

     Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан снимок, насколько 

значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

 

1 дополнительный класс. 

     К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика» 

     Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в самостоятельной 

творческой работе в условиях урока. 

     Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со средствами 

изобразительного языка. 

     Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и геометризации 

наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

     Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

     Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные величины. 

     Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения на листе. 

     Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения соответствующих 
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задач рисунка. 

     Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей практической 

художественной деятельности. 

     Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций соответствия 

их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке содержания и графических средств его 

выражения (в рамках программного материала). 

Модуль «Живопись» 

     Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

     Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, которые рождает 

каждый цвет. 

     Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с опорой на опыт 

жизненных ассоциаций. 

     Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и получения 

нового цвета. 

      Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, организованные 

педагогом. 

Модуль «Скульптура» 

     Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объёмных форм в 

природе (например, облака, камни, коряги, формы плодов). 

     Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о целостной форме в 

объёмном изображении. 

     Овладевать первичными навыками бумагопластики – создания объёмных форм из бумаги путём её 

складывания, надрезания, закручивания. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

     Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в природе (в 

условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать ассоциации с 

орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

     Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические, 

анималистические. 

     Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

     Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизованной: декоративный 

цветок или птица). 

     Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

     Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных художественных промыслов 

(дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учётом местных промыслов) и опыт 

практической художественной деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла. 

     Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего праздника. 

Модуль «Архитектура». 

       Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фотографиям в 

условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные части рассматриваемых 

зданий. 

     Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых геометрических тел. 

      Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме коллективной игровой 
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деятельности. 

      Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные навыки анализа его 

строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

     Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их содержания и 

сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также соответствия учебной задаче, 

поставленной учителем. 

     Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных впечатлений с учётом 

учебных задач и визуальной установки учителя. 

     Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в зависимости от 

поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 

     Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных построек. 

     Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, понимать значение 

зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия картин со сказочным сюжетом 

(В.М. Васнецова и других художников по выбору учителя), а также произведений с ярко выраженным 

эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса).  

     Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и отношения к ним 

в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

     Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного наблюдения 

природы. 

     Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан снимок, насколько 

значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

 

2 класс. 

     К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика» 

      Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными материалами; 

осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких графических материалов. 

     Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения линии. 

     Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как необходимой 

композиционной основы выражения содержания. 

     Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения соотносить 

пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские впечатления и анализ). 

     Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение его в 

пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, осваивая навык 

штриховки. 

Модуль «Живопись» 

     Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и прозрачное 

нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки создания выразительной 
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фактуры и кроющие качества гуаши. 

     Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы прозрачной краской. 

     Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков составного цвета. 

     Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных красок с белой и 

чёрной (для изменения их тона). 

     Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать тёплые и холодные оттенки 

цвета. 

     Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; цвет мягкий, 

«глухой» и мрачный и другое. 

     Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (например, туман, грозу) 

на основе изменения тонального звучания цвета, приобретать опыт передачи разного цветового состояния 

моря. 

     Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок добрые и злые, нежные 

и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными средствами удалось показать характер 

сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура» 

     Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных промыслов; 

освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного промысла; выполнить в 

технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного промысла (по выбору: 

филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

     Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных сторон. 

     Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной формы и разного 

характера движения этой формы (изображения зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

     Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, 

воспринимаемых как узоры. 

     Сравнивать, сопоставлять природные явления – узоры (например, капли, снежинки, паутинки, роса на 

листьях, серёжки во время цветения деревьев) – с рукотворными произведениями декоративного искусства 

(кружево, шитьё, ювелирные изделия и другое). 

     Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки на основе 

природных мотивов. 

      Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, созданных по мотивам 

народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, 

дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

     Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в 

художественные изображения и поделки. 

     Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстраций к народным 

сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), когда украшения не только 

соответствуют народным традициям, но и выражают характер персонажа; учиться понимать, что украшения 

человека рассказывают о нём, выявляют особенности его характера, его представления о красоте. 

     Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных персонажей. 

Модуль «Архитектура» 

     Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного декорирования предметов 

из бумаги. 
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     Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макета сказочного 

города или детской площадки. 

     Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотографиям в условиях 

урока), указывая составные части и их пропорциональные соотношения. 

     Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 

     Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказочных героев в 

иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и внимание к архитектурным 

постройкам. 

     Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру героев 

литературных и народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

     Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в них 

содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств художественной 

выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу. 

      Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также потребность в 

таком наблюдении. 

     Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений декоративного 

искусства и их орнаментальной организации (например, кружево, шитьё, резьба и роспись по дереву и 

ткани, чеканка). 

     Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных художников-

пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, Н. П. Крымова и других по выбору 

учителя), а также художников-анималистов (В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и других по выбору учителя). 

     Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи западноевропейских 

художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А. Матисса и других по 

выбору учителя). 

     Знать имена и узнавать наиболее известные произведения отечественных художников И. И. Левитана, 

И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина (и других по выбору 

учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

     Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе Paint (или другом 

графическом редакторе). 

     Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе Paint, а также 

построения из них простых рисунков или орнаментов. 

     Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники – карандаш, кисточка, 

ластик, заливка и другие – и создавать простые рисунки или композиции (например, образ дерева). 

     Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение объекта в кадре, 

масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в фотографии. 

 

3 класс. 

     К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика». 
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     Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, многообразии 

форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

     Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки с соединением 

шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, создание иллюстраций, размещение текста и 

иллюстраций на развороте. 

     Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о работе 

художника над шрифтовой композицией. 

     Создавать практическую творческую работу – поздравительную открытку, совмещая в ней шрифт и 

изображение. 

     Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческую композицию – эскиз 

афиши к выбранному спектаклю или фильму. 

     Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. 

     Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

     Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для карнавала или 

спектакля). 

Модуль «Живопись» 

     Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению натуры или по 

представлению. 

     Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное настроение в 

натюрмортах известных отечественных художников. 

     Приобретать опыт создания творческой живописной работы – натюрморта с ярко выраженным 

настроением или «натюрморта-автопортрета». 

     Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению. 

     Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 

     Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

     Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 

     Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

     Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, по памяти и по 

представлению. 

Модуль «Скульптура» 

     Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки 

(или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору учителя). 

     Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём добавления к ней 

необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 

     Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая пластика, рельеф 

(виды рельефа). 

     Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

     Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные промыслы гжель и 

хохлома. 

     Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду гжели и хохломы; 

осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; выполнить эскизы орнаментов, 

украшающих посуду (по мотивам выбранного художественного промысла). 

     Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении, например, в росписи тканей, стен, уметь 
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рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатом орнаменте. 

     Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

     Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи женского платка). 

Модуль «Архитектура» 

     Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему исторических 

памятников или архитектурных достопримечательностей своего города. 

     Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе по созданию 

такого макета. 

     Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы разнообразных малых 

архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

     Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное средство. 

     Выполнить творческий рисунок – создать образ своего города или села или участвовать в коллективной 

работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

     Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически относиться к 

иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая различную визуально-

образную информацию; знать имена нескольких художников детской книги. 

     Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), характерные 

особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и обсуждать их архитектурные 

особенности, приобретать представления, аналитический и эмоциональный опыт восприятия наиболее 

известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе 

фотографий, телепередач и виртуальных путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники. 

     Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: изобразительных 

видов искусства – живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных видов 

искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, на празднике. 

     Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые предметом 

изображения. 

     Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. 

К. Саврасова, В. Д. Поленова, И. К. Айвазовского и других (по выбору учителя), приобретать представления 

об их произведениях.  

     Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, участвовать в 

исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных путешествий. 

     Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и 

других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

     Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их коллекции: 

Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, 

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 

     Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь представление о коллекциях 

своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

     Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими фигурами, 

инструментами традиционного рисования. 

     Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: исследования 

свойств ритма и построения ритмических композиций, составления орнаментов путём различных 
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повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), экспериментируя на свойствах симметрии; 

создание паттернов. 

     Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; осваивать с 

помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица. 

     Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании, например, 

поздравительных открыток, афиши. 

 

4 класс. 

     К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика» 

     Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей практической 

творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения 

отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках. 

     Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о красоте 

человека в разных культурах, применять эти знания в изображении персонажей сказаний и легенд или 

просто представителей народов разных культур. 

     Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись» 

     Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, пейзаж 

степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

     Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ женщины в 

русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

     Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, детского 

портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из выбранной культурной эпохи). 

     Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 

     Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

     Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно (аппликации из 

индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского народного праздника и традиционных 

праздников у разных народов), в которых выражается обобщённый образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура» 

     Лепка из пластилина эскиза памятника героям Великой Отечественной войны или участие в 

коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса ко Дню Победы в Великой 

Отечественной войне (работа выполняется после освоения собранного материала о мемориальных 

комплексах, существующих в нашей стране в память о Великой Отечественной войне).  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

     Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных народов или 

исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов), показать в рисунках традиции 

использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у разных народов, в разные 

эпохи. 

     Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы и символы 
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русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре головных уборов, 

орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

     Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских уборов, 

особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения костюма мужчины с родом его 

занятий и положением в обществе. 

     Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со своеобразием одежды 

в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура» 

     Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их связи с 

окружающей природой. 

     Познакомиться с конструкцией избы – традиционного деревянного жилого дома – и надворных 

построек, уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы, понимать и уметь объяснять тесную 

связь декора (украшений) избы с функциональным значением тех же деталей: единство красоты и пользы. 

Иметь представления о конструктивных особенностях переносного жилища – юрты. 

     Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного 

древнерусского храма, знать примеры наиболее значительных древнерусских соборов и где они находятся, 

иметь представление о красоте и конструктивных особенностях памятников русского деревянного 

зодчества. Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном 

устройстве и жизни в нём людей. Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь 

его изобразить, иметь общее, целостное образное представление о древнегреческой культуре. 

     Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, характерных для разных 

культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть, 

уметь изображать их. 

     Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей сохранения 

архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

     Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской 

отечественной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, В. И. 

Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина и других по выбору 

учителя). 

     Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский Кремль, 

Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом местных архитектурных 

комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского деревянного зодчества (архитектурный 

комплекс на острове Кижи). 

     Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм Покрова на Нерли. 

     Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П. 

Мартоса в Москве. 

     Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и уметь объяснять 

их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; 

памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, «Воин-освободитель» в 

берлинском Трептов-парке, Пискарёвский мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя), 

знать о правилах поведения при посещении мемориальных памятников. 

     Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре 

Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего Востока, уметь обсуждать эти 

произведения. 
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     Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции готических 

(романских) соборов, знать особенности архитектурного устройства мусульманских мечетей, иметь 

представление об архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды. 

     Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, 

Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

     Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических изображений и их 

варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии горизонта и точки схода, 

перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

     Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкцию 

традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные варианты его устройства. 

     Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома на основе избы и 

традициями её украшений. 

     Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкцию 

юрты, находить в поисковой системе разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и внутренний 

вид юрты.  

     Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкции 

храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с закомарами, со сводами-нефами, 

главой, куполом, готический или романский собор, пагода, мечеть). 

     Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или 

на линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигая части фигуры (при соответствующих 

технических условиях создать анимацию схематического движения человека). 

     Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном редакторе GIF-

анимации. 

     Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам изучаемого 

материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе собственных фотографий и 

фотографий своих рисунков, делать шрифтовые надписи наиболее важных определений, названий, 

положений, которые надо помнить и знать. 

     Осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные и зарубежные 

художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 класс 

 

№ 

п

/

п 
 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Все

го 

 

Контро

льные 

работы 

 

Пра

кти

чес

кие 

раб

оты 

 

1 Ты учишься изображать 10   Библиотека ЦОК 

2 Ты украшаешь 9    

3 Ты строишь 8   Библиотека ЦОК 

4 

Изображение, украшение, 

постройка всегда помогают друг 

другу 

6    
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 Итого  33 0 0  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 класс доп 

 

№ 

п

/

п 
 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Все

го 

 

Контро

льные 

работы 

 

Пра

кти

чес

кие 

раб

оты 

 

1 Ты учишься изображать 10   Библиотека ЦОК 

2 Ты украшаешь 9    

3 Ты строишь 8   Библиотека ЦОК 

4 

Изображение, украшение, 

постройка всегда помогают друг 

другу 

6    

 Итого  33 0 0  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 класс 

 

№ 

п

/

п 
 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Все

го 

 

Контро

льные 

работы 

 

Пра

кти

чес

кие 

раб

оты 

 

1 Введение 2   Библиотека ЦОК 

2 Как и чем работает художник 14    

3 Реальность и фантазия 5   Библиотека ЦОК 

4 О чем говорит искусство? 7    

5 Как говорит искусство? 6    

 Итого  34 0 0  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 класс 

 

№ 

п

/

п 
 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов 
Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Все

го 

 

Контро

льные 

работы 

 

Пра

кти

чес

кие 

раб
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оты 

 

1 Введение 1   Библиотека ЦОК 

2 Искусство в твоем доме 8    

3 
Искусство на улицах твоего 

города 

8 
  Библиотека ЦОК 

4 Художник и зрелище 7    

5 Художник и музей 10   Библиотека ЦОК 

 ИТОГО 34    

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 класс 

 

№ 

п

/

п 
 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Все

го 

 

Контро

льные 

работы 

 

Пра

кти

чес

кие 

раб

оты 

 

1 Введение 1   Библиотека ЦОК 

2 Истоки родного искусства 7    

3 Древние города нашей земли 11   Библиотека ЦОК 

4 Каждый народ – художник 9   Библиотека ЦОК 

5 Искусство объединяет народы 6    

 ИТОГО 34    

 

2.1.9. Труд (технология) 

 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая программа по предмету "Труд (технология)" на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ 

      Рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)» составлена на основе Федеральной 

адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с задержкой психического 

развития утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1023 и адресована 

обучающимся с ограниченными возможностями. 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Труд (технология)» 

 

     Изучение предмета "Труд (технология)" представляет значительные трудности для детей с ЗПР в силу их 

психофизических особенностей: 

- незрелость эмоционально-волевой сферы приводит к сложностям инициации волевых усилий при начале 

работы над изделием; 

- отставание в сформированности регуляции и саморегуляции поведения затрудняет процесс длительного 

сосредоточения на каком-либо одном действии; 

- недостаточное развитие восприятия является основой возникновения трудностей при выделении 

существенных (главных) признаках объектов, построении целостного образа, сложностям узнавания 
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известных предметов в незнакомом ракурсе; 

- импульсивность действий, недостаточная выраженность ориентировочного этапа, целенаправленности, 

низкая продуктивность деятельности приводят к низкому качеству получаемого изделия, недовольству 

полученным результатом; 

- нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная отвлекаемость, нередко 

сопровождающееся повышенной двигательной и речевой активностью, влечет за собой сложности понимания 

технологии работы с тем или иным материалом; 

- медленное формирование новых навыков требует многократных указаний и упражнений для их 

закрепления. 

     Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; основные сведения в 

программе даются дифференцированно. Одни факты изучаются таким образом, чтобы обучающиеся смогли 

опознать их, опираясь на существенные признаки, по другим вопросам обучающиеся получают только общие 

представления. Ряд сведений познается обучающимися в результате практической деятельности. 

      В курсе предмета "Труд (технология)" осуществляется реализация широкого спектра межпредметных 

связей, что также способствует лучшему усвоению образовательной программы обучающимися с ЗПР. 

     Математика: моделирование, выполнение расчетов, вычислений, построение простых форм с учетом основ 

геометрии, работа с геометрическими фигурами, числами. 

     Изобразительное искусство: использование средств художественной выразительности, правил 

декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

     Окружающий мир: природные формы и конструкции как универсальный источник инженерно-

художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные традиции. 

      Родной язык: использование важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в 

процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности. 

      Литературное чтение: работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

      Важнейшая особенность уроков труда (технологии) в начальной школе является предметно-практическая 

деятельность как необходимая составляющая целостного процесса интеллектуального, а также духовного и 

нравственного развития обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Труд (технология)» 

 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся с ЗПР, формирование у них 

функциональной грамотности на базе знакомства и освоения культурологических и конструкторско-

технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках исторически 

меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, представленных в содержании 

учебного предмета. 

      Для реализации основной цели данного предмета необходимо решение системы приоритетных задач: 

образовательных, коррекционно-развивающих и воспитательных. 

     Образовательные задачи курса: 

- формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как важной части 

общей культуры человека; 

- становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) мире как 

результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и технологиях создания, 

исторически развивающихся современных производствах и профессиях; 

- формирование основ чертежно-графической грамотности, умения работать с простейшей технологической 

документацией (рисунок, чертеж, эскиз, схема); 

- формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, технологиях их обработки и 

соответствующих умений. 

     Коррекционно-развивающие задачи: 

- развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через формирование 

практических умений; 

- расширение кругозора, развитие способности творческого использования полученных знаний и умений в 

практической деятельности; 

- развитие познавательных психических процессов и приемов умственной деятельности посредством 

включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий; 

- развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской деятельности.  

     Воспитательные задачи: 
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- воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, понимания ценности 

предшествующих культур, отраженных в материальном мире; 

- развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, добросовестного и 

ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности; 

- воспитание интереса к продуктивной созидательной деятельности, мотивации успеха и достижений, 

стремления к творческой самореализации; 

- становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к окружающей природе, 

осознание взаимосвязь рукотворного мира с миром природы; 

- воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил культуры общения, 

проявление уважения к взглядам и мнению других людей.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Труд (технология)» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

      В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ учебный предмет "Труд (технология)" входит в 

предметную область "Технология" и является обязательным для изучения. Содержание предмета "Труд 

(технология)" структурировано как система тематических модулей и входит в учебный план 1 - 4 классов 

программы начального общего образования в объеме 1 учебного часа в неделю. Изучение содержания всех 

модулей в 1 - 4 классах обязательно. 

Общее число часов, отведенных на изучение учебного предмета "Труд (технология)", - 168 (1 час в неделю в 

каждом классе): 1 класс - 33 часа, 1 дополнительный класс - 33 часа, 2 класс - 34 часа, 3 класс - 34 часа, 4 

класс - 34 часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

     Содержание учебного предмета "Труд (технология)" в 1 классе (33 часа). 

     Выделение часов на изучение разделов приблизительное. Возможно их небольшое варьирование в рабочих 

программах педагогов. 

     Модуль "Технологии, профессии и производства"  

     Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Бережное отношение к природе. Общее 

понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его 

организация в зависимости от вида работы. Безопасное использование и хранение инструментов. 

     Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и производствами. 

     Модуль "Технологии ручной обработки материалов"  

     Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, выделение деталей, 

     Способы разметки деталей: по шаблону, с опорой на рисунки, графическую инструкцию, простейшую 

схему. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание. 

Приемы и правила аккуратной работы с клеем. 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости от их свойств и 

видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и другие), 

их правильное, рациональное и безопасное использование. 

     Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другие). Приемы изготовления изделий доступной по 

сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, отрыванием), придание формы. 

     Наиболее распространенные виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы обработки бумаги 

различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеивание. Резание бумаги ножницами. 

Правила работы с ножницами, их передачи и хранение. 

     Виды природных материалов (плоские, например, листья и объемные, например, орехи, шишки, семена, 

ветки). Приемы работы с природными материалами: соединение деталей (приклеивание, соединение с 

помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле) и свойствах. Швейные инструменты и приспособления (иглы, 

булавки и другие). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка прямого стежка. 

     Модуль "Конструирование и моделирование"  

     Простые конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль и другое) и способы их 

создания. Общее представление о конструкции изделия. Способы соединения деталей в изделиях из разных 

материалов. Конструирование по модели (на плоскости). 

     Модуль "Информационно-коммуникативные технологии"  

     Демонстрация педагогом материалов на информационных носителях. 

 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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      Содержание учебного предмета "Труд (технология)" в 1 дополнительном классе (33 часа). 

 

     Выделение часов на изучение разделов приблизительное. Возможно их небольшое варьирование в 

авторских курсах предмета. 

     Модуль "Технологии, профессии и производства"  

      Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. Наблюдения 

природы и фантазия мастера как условия создания изделия. Общее понятие об изучаемых материалах, их 

происхождении, разнообразии. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов; 

поддержание порядка во время работы; уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное 

использование и хранение инструментов. 

     Профессии сферы обслуживания. 

      Традиции и праздники народов России, ремесла, обычаи. 

      Модуль "Технологии ручной обработки материалов"  

     Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. Использование 

конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, выделение деталей, 

формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его деталей. 

     Способы разметки деталей: по шаблону, линейке (как направляющему инструменту без откладывания 

размеров) с опорой на рисунки, графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических 

изображений (называние операций, способов и приемов работы, последовательности изготовления изделий). 

Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых 

деталей из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, 

сшивание и другие. Приемы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и другие). 

     Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости от их свойств и 

видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и другие), 

их правильное, рациональное и безопасное использование. 

     Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другие). Приемы изготовления изделий доступной по 

сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, отрыванием), придание формы. 

     Наиболее распространенные виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы обработки бумаги 

различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеивание и другое Резание бумаги 

ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц. Картон. 

     Виды природных материалов (плоские, например, листья и объемные, например, орехи, шишки, семена, 

ветки). Приемы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с замыслом, 

составление композиции, соединение деталей (приклеивание, соединение с помощью пластилина). 

     Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инструменты и 

приспособления (иглы, булавки и другие). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка прямого стежка. 

     Использование дополнительных отделочных материалов. 

     Модуль "Конструирование и моделирование" . 

     Объемные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль и другое) и способы 

их создания. Общее представление о детали и части изделия, их взаимное расположение в общей 

конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции 

образцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. Взаимосвязь выполняемого действия и 

результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от желаемого (необходимого) 

результата; выбор способа работы в зависимости от требуемого результата (замысла). 

      Модуль "Информационно-коммуникативные технологии". 

     Демонстрация педагогом материалов на информационных носителях. 

 

     Содержание учебного предмета "Труд (технология)" во 2 классе (34 часа). 

 

     Модуль "Технологии, профессии и производства". 

      Рукотворный мир как результат труда человека. Элементарные представления об основных принципах 

создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, эстетическая выразительность. 

Изготовление изделий с учетом данных принципов. Общее представление о технологическом процессе: 

анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 
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технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением 

этапов технологического процесса. 

     Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные традиции. 

     Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). 

Несложные коллективные, групповые проекты. 

     Модуль "Технологии ручной обработки материалов" . 

     Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Исследование и сравнение 

элементарных физических, механических и технологических свойств различных материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

     Основные технологические операции ручной обработки материалов в процессе изготовления изделия: 

разметка деталей (с помощью линейки), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона 

и плотных видов бумаги и другое), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. 

     Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, схема. Чертежные 

инструменты (линейка, угольник, циркуль). Их функциональное назначение, конструкция. Приемы 

безопасной работы с колющими инструментами (циркуль). 

     Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия разреза, сгиба, 

выносная, размерная). Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. Сгибание 

и складывание тонкого картона и плотных видов бумаги - биговка. Подвижное соединение деталей на 

проволоку, толстую нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и продольное направление 

нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные на основе натурального сырья). Виды 

ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы (общее представление), его строение и основные 

свойства. Строчка прямого стежка и ее варианты (перевивы, наборы) и (или) строчка косого стежка и ее 

варианты (крестик, стебельчатая, елочка) (выбор строчек и порядка их освоения по классам определяется 

педагогом). Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). Технологическая 

последовательность изготовления несложного швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, 

отделка деталей, сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины). 

     Модуль "Конструирование и моделирование". 

     Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания гармоничной композиции. 

Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных форм. 

     Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему чертежу или 

эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. 

      Модуль "Информационно-коммуникативные технологии". 

     Демонстрация педагогом материалов на информационных носителях. 

     Поиск информации. Интернет как источник информации. 

 

Содержание учебного предмета "Труд (технология)" в 3 классе (34 часа). 

 

     Модуль "Технологии, профессии и производства"  

     Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. Материальные и 

духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 

     Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообразие предметов 

рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства. 

Современные производства и профессии, связанные с обработкой материалов, аналогичных используемым на 

уроках труда (технологии). 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, материала и 

внешнего оформления изделия его назначению. 

     Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни современного 

человека. 

     Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и индивидуальные проекты 

в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах, осуществление сотрудничества; 

распределение работы, выполнение социальных ролей (руководитель (лидер) и подчиненный). 
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     Модуль "Технологии ручной обработки материалов". 

     Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов Разнообразие 

технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий; сравнительный анализ технологий 

при использовании того или иного материала (например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж). Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и технологическим свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

     Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и другие); называние и 

выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

     Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов и 

инструментов; экономная разметка материалов; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. 

Изготовление объемных изделий из разверток. Преобразование разверток несложных форм. 

     Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, тонкий, цветной). 

Чтение и построение простого чертежа (эскиза) развертки изделия.   Разметка деталей с опорой на 

простейший чертеж, эскиз. Выполнение измерений, расчетов, несложных построений. 

     Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение отверстий шилом. 

     Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых материалов для 

изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка (крестик, стебельчатая и другие) и 

(или) петельной строчки для соединения деталей изделия и отделки. Пришивание пуговиц. Изготовление 

швейных изделий из нескольких деталей. 

     Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в одном изделии. 

     Модуль "Конструирование и моделирование". 

     Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе конструктора по 

заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным). Способы 

подвижного и неподвижного соединения деталей конструктора, их использование в изделиях; жесткость и 

устойчивость конструкции. 

     Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических устройств, бытовых 

конструкций. Использование измерений и построений для решения практических задач. 

     Модуль "Информационно-коммуникативные технологии". 

     Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой человеком. 

Сохранение и передача информации. Информационные технологии. Источники информации, используемые 

человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и другие Современный 

информационный мир. Персональный компьютер и его назначение. Правила пользования персональным 

компьютером для сохранения здоровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с 

мастерами, Интернет, видео) (практическая работа на персональном компьютере организуется в соответствии 

с материально-техническими возможностями образовательной организации). Работа с текстовым редактором. 

 

Содержание учебного предмета "Труд (технология)" в 4 классе (34 часа). 

 

     Модуль "Технологии, профессии и производства". 

     Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитии технического 

прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов с определенными заданными свойствами 

в различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти 

(пластик, стеклоткань, пенопласт и другие). 

     Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и другие). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние современных 

технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду, способы ее защиты. 

     Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с учетом 

традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитье, вышивка и другое). 

     Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или собственного замысла, 

поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты на основе содержания материала, изучаемого в течение учебного года. 

     Модуль "Технологии ручной обработки материалов". 
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     Синтетические материалы: ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Создание синтетических 

материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. Внесение дополнений 

и изменений в условные графические изображения в соответствии с дополнительными (измененными) 

требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с замыслом, особенностями 

конструкции изделия. Определение оптимальных способов разметки деталей, сборки изделия. Выбор 

способов отделки. Комбинирование разных материалов в одном изделии. 

      Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чертежных инструментов. 

Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщенное представление о видах тканей (натуральные, 

искусственные, синтетические), их свойствах и областей использования. Дизайн одежды в зависимости от ее 

назначения, моды, времени. Раскрой деталей по несложным готовым лекалам (выкройкам). Строчка 

петельного стежка и ее варианты, ее назначение (соединение и отделка деталей) и (или) строчки 

петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для 

сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт изделий. 

     Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен.     Общее знакомство, 

сравнение свойств. 

     Комбинированное использование разных материалов. 

     Модуль "Конструирование и моделирование» 

     Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, эргономичность и 

другие). 

     Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе конструктора по 

проектному заданию. 

     Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. Инструменты и 

детали для создания робота. Конструирование робота. Составление алгоритма действий робота. 

Программирование, тестирование робота. Преобразование конструкции робота. Презентация робота. 

     Модуль "Информационно-коммуникативные технологии"  

     Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации (практическая работа 

на персональном компьютере организуется в соответствии с материально-техническими возможностями 

образовательной организации). 

     Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной преобразующей 

деятельности. Работа с цифровыми материалами. Поиск дополнительной информации по тематике 

творческих и проектных работ, использование рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий. 

Создание презентаций. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

     В результате изучения предмета "Труд (технология)" в начальной школе у обучающегося с ЗПР будут 

сформированы следующие личностные новообразования: 

- первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

- проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой преобразующей 

деятельности; мотивация к творческому труду, работе на результат; способность к различным видам 

практической преобразующей деятельности; 

- проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

- организованность, аккуратность, трудолюбие, умение справляться с доступными проблемами; 

- готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учетом этики общения; проявление 

толерантности и доброжелательности. 

Метапредметные результаты: 

     К концу обучения в начальной школе у обучающегося с ЗПР формируются следующие познавательные, 

коммуникативные, регулятивные УУД, а также совместная деятельность. 

Познавательные УУД:  

базовые логические и исследовательские действия: 

- ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного), применять 
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изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях на доступном уровне; 

- осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных признаков с 

опорой на план; 

- сравнивать с использованием планов группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия; 

- использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой деятельности; 

- использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с технической, 

технологической или декоративно-художественной задачей; 

- понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов природы, 

доступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 

работа с информацией: 

- осуществлять под руководством педагога поиск необходимой для выполнения работы информации в 

учебнике и других доступных источниках, анализировать ее по предложенному плану; 

- анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для решения 

задач в умственной и материализованной форме; 

- использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и 

практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом); 

- следовать при выполнении работы инструкциям педагога или представленным в других информационных 

источниках. 

Коммуникативные УУД: 

- вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы; формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументированно их излагать на доступном уровне; выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

- создавать по плану тексты-описания на основе рассматривания изделий декоративно-прикладного искусства 

народов России; 

- строить по плану простые суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах 

создания; 

- объяснять с использованием плана схему последовательности совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

- организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение порядка, уборка после 

работы); 

- выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

- планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью с опорой на план; 

- устанавливать простые причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами, 

прогнозировать под руководством педагога действия для получения необходимых результатов; 

- выполнять действия контроля и оценки; 

-проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

- организовывать под руководством педагога совместную работу в группе: принимать участие в обсуждении 

задачи, распределять роли, выполнять функции руководителя (лидера) и подчиненного; осуществлять 

продуктивное сотрудничество; 

- проявлять интерес к работе одноклассников; в доброжелательной форме комментировать и оценивать их 

достижения; оказывать при необходимости помощь; 

- понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений предлагаемых 

проектных заданий; предъявлять аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

Предметные результаты. 

1 класс. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся с ЗПР научится: 

- организовывать свой труд под руководством педагога: подготавливать и убирать рабочее место, 

поддерживать порядок на нем в процессе труда; 

- применять правила безопасной работы с ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; 

- определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного труда (линейка, 

карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и другое), использовать их в практической работе; 

- определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, природные, 

текстильные материалы и прочее) и способы их обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка); 

выполнять под руководством педагога доступные технологические приемы ручной обработки материалов при 

изготовлении изделий; 
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- ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталей, выделение 

деталей, сборка изделия; 

- выполнять сборку изделий с помощью клея, ниток; 

- оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

- иметь представление о смысле понятий "изделие", "деталь изделия", "образец", "заготовка", "материал", 

"инструмент", "приспособление", "конструирование", "аппликация"; 

- выполнять задания с использованием подготовленного плана; 

- рассматривать простые по конструкции образцы (по вопросам педагога); 

- иметь представление о изученных видах материалов (природные, пластические, бумага, тонкий картон, 

текстильные, клей), их свойствах (цвет, фактура, форма, гибкость); 

- называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека, булавки), 

безопасно хранить и работать ими; 

- выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

- с помощью педагога выполнять практическую работу с использованием инструкционной карты, образца, 

шаблона; 

- иметь представление о простейших видах технической документации (рисунок, схема), конструировать и 

моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 

1 дополнительный класс. 

К концу обучения в 1 дополнительном классе обучающийся с ЗПР научится: 

- организовывать свой труд под руководством педагога: своевременно подготавливать и убирать рабочее 

место, поддерживать порядок на нем в процессе труда; 

- применять правила безопасной работы с ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; 

- действовать под руководством педагога по предложенному образцу в соответствии с правилами 

рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при разметке); 

- определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного труда (линейка, 

карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека), использовать их в практической работе; 

- определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, природные, 

текстильные материалы) и способы их обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка); выполнять 

под руководством педагога доступные технологические приемы ручной обработки материалов при 

изготовлении изделий; 

- ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталей, выделение 

деталей, сборка изделия; 

- выполнять под руководством педагога разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз; выделение деталей 

способами обрывания, вырезания; сборку изделий с помощью клея, ниток; 

- оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

- понимать смысл понятий "изделие", "деталь изделия", "образец", "заготовка", "материал", "инструмент", 

"приспособление", "конструирование", "аппликация"; 

- выполнять задания с использованием готового плана; 

- обслуживать себя во время работы под руководством педагога: соблюдать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда; 

- рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам педагога); анализировать 

простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные детали, называть их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения; способы изготовления; 

- распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий картон, текстильные, 

клей), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость); 

- называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека, булавки), 

безопасно хранить их и работать с ними; 

- различать материалы и инструменты по их назначению; 

- выполнять последовательность изготовления несложных изделий с использованием плана, схемы: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

- выполнять операции и приемы по изготовлению несложных изделий: выполнять разметку деталей по 

шаблону, линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров); 

-  резать ножницами по линиям разметки; 

-  придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, 

лепкой; 
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-  собирать изделия с помощью клея, пластических масс;  

- выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка с опорой на образец; 

- использовать под руководством педагога для сушки плоских изделий пресс; 

- с помощью педагога выполнять практическую работу с использованием инструкционной карты, образца, 

шаблона; 

- иметь представление о разборных и неразборных конструкциях несложных изделий; 

- понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать изделия из 

различных материалов по образцу, рисунку; 

- осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под руководством 

педагога; 

- выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

2 класс. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся с ЗПР научится: 

- ориентироваться в понятиях "инструкционная" ("технологическая") карта, "чертеж", "эскиз", "линии 

чертежа", "развертка", "макет", "модель", "технология", "технологические операции", "способы обработки"; 

- выполнять задания по плану; 

- по заданному образцу подготавливать рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать 

порядок во время работы, убирать рабочее место; 

- анализировать задание (образец) по предложенным вопросам, памятке или инструкции, самостоятельно 

выполнять доступные задания с опорой на инструкционную (технологическую) карту; 

- отбирать материалы и инструменты для работы с использованием технологической карты; исследовать под 

руководством педагога свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, 

проволока); 

- ориентироваться под руководством педагога в простейших чертежах (эскизах), линиях чертежа (линия 

контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

- выполнять под руководством педагога биговку; 

- выполнять разметку деталей кроя на ткани по простейшему лекалу (выкройке) правильной геометрической 

формы; 

- оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

- понимать смысл понятия "развертка" (трехмерного предмета); соотносить с помощью педагога объемную 

конструкцию с изображениями ее развертки; 

- определять неподвижный и подвижный способы соединения деталей и выполнять подвижное и 

неподвижное соединения известными способами с использованием образца, схемы; 

- конструировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежу или эскизу; 

- выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством педагога элементарную 

проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его 

в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

- знать профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

3 класс. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся с ЗПР научится: 

- ориентироваться в смысле понятий "чертеж развертки", "канцелярский нож", "шило", "искусственный 

материал"; 

- иметь представление о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства, 

профессиях мастеров прикладного искусства, распространенных в крае ремеслах (в рамках изученного); 

- знать свойства наиболее распространенных изучаемых искусственных и синтетических материалов (бумага, 

металлы, текстиль); 

- ориентироваться в чертеже развертки и выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов 

(линейка, угольник, циркуль); 

- узнавать линии чертежа (осевая и центровая); 

- безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

- выполнять рицовку; 

-выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками с использованием 

образца; 

- конструировать изделия из разных материалов и конструктора по заданным техническим, технологическим 
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и декоративно-художественным условиям; 

- выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструкции и с 

опорой на схему, образец; 

- иметь представление о видах информационных технологий и соответствующих способах передачи 

информации (из реального окружения обучающихся); 

- понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и обработки 

информации; 

- выполнять основные правила безопасной работы на компьютере под руководством педагога; 

- участвовать в выполнении проектных заданий в соответствии с содержанием изученного материала на 

основе полученных знаний и умений. 

4 класс. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся с ЗПР научится: 

- формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; творчестве и творческих 

профессиях, мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках изученного), наиболее значимых 

окружающих производствах; 

- на основе технологической карты организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, 

осуществлять планирование трудового процесса; 

- самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с использованием 

инструкционной (технологической) карты; 

- понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по самообслуживанию и 

доступные виды домашнего труда; 

- выполнять под руководством педагога более сложные виды работ и приемы обработки различных 

материалов (например, плетение, шитье и вышивание, тиснение по фольге); 

- оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками с использованием образца; 

- понимать и создавать с использованием образца простейшие виды технической документации (чертеж 

развертки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

- создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием изображений на экране 

компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца) под 

руководством педагога; 

- работать в различных компьютерных программах; 

- осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; предлагать идеи для 

обсуждения, уважительно относиться к мнению одноклассников, договариваться; участвовать в 

распределении ролей, координировать собственную работу в общем процессе. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 класс 

 

№ 

п/

п 
 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всег

о 

 

Контроль

ные 

работы 

 

Прак

тичес

кие 

работ

ы 

 

1 
Модуль "Технологии, профессии 

и производства" 
6   Библиотека ЦОК 

2 
Модуль "Технологии ручной 

обработки материалов"  
15    

3 
 Модуль "Конструирование и 

моделирование" 
10   Библиотека ЦОК 

4 
Модуль "Информационно

коммуникативные технологии" 
2    

 Итого  33 0 0  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 класс доп 

 

№ 

п/

п 
 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всег

о 

 

Контроль

ные 

работы 

 

Прак

тичес

кие 

работ

ы 

 

1 
 Модуль "Технологии, профессии 

и производства" 
6   Библиотека ЦОК 

2 
Модуль "Технологии ручной 

обработки материалов" 
15    

3 
Модуль "Конструирование и 

моделирование" 
10   Библиотека ЦОК 

4 
 Модуль "Информационно

коммуникативные технологии" 
2    

 ИТОГО 33 0 0  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 класс 

 

№ 

п/

п 
 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всег

о 

 

Контроль

ные 

работы 

 

Прак

тичес

кие 

работ

ы 

 

1 
Модуль "Технологии, профессии 

и производства" 

8 
  Библиотека ЦОК 

2 
Модуль "Технологии ручной 

обработки материалов" 

14 
   

3 
Модуль "Конструирование и 

моделирование"  

10 
  Библиотека ЦОК 

4 
Модуль "Информационно

коммуникативные технологии" 

2 
   

 ИТОГО 34 0 0  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 класс 

 

№ 

п/

п 
 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всег

о 

 

Контроль

ные 

работы 

 

Прак

тичес

кие 

работ

ы 

 

1 Модуль "Технологии, профессии 8   Библиотека ЦОК 
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и производства"  

2 
Модуль "Технологии ручной 

обработки материалов" 

10 
   

3 
Модуль "Конструирование и 

моделирование" 

12 
  Библиотека ЦОК 

4 
Модуль "Информационно

коммуникативные технологии" 

4 
  Библиотека ЦОК 

 ИТОГО 34    

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 класс 

 

№ 

п/

п 
 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всег

о 

 

Контроль

ные 

работы 

 

Прак

тичес

кие 

работ

ы 

 

1 
Модуль "Технологии, профессии 

и производства"  

12 
  Библиотека ЦОК 

2 
Модуль "Технологии ручной 

обработки материалов"  

6 
   

3 
 Модуль "Конструирование и 

моделирование"  

10 
  Библиотека ЦОК 

4 
 Модуль "Информационно

коммуникативные технологии" 

6 
  Библиотека ЦОК 

 ИТОГО 34    

 

 

2.1.10. Физическая культура (адаптивная физическая культура)  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по физической культуре на уровне начального общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей 

программе воспитания. 

При создании программы по физической культуре учитывались потребности современного 

российского общества в воспитании здорового поколения, государственная политика с 

национальными целями увеличения продолжительности жизни граждан России и научная теория 

физической культуры, представляющая закономерности двигательной деятельности человека. 

Здоровье закладывается в детстве, и качественное образование в части физического воспитания, 

физической культуры детей дошкольного и начального возраста определяет образ жизни на многие 

годы. 

Основными составляющими в классификации физических упражнений по признаку исторически 

сложившихся систем физического воспитания являются гимнастика, игры, туризм, спорт.  

По данной классификации физические упражнения делятся на четыре группы: гимнастические 

упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно созданных движений и действий, 

эффективность которых оценивается избирательностью воздействия на строение и функции 
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организма, а также правильностью, красотой и координационной сложностью всех движений, 

игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий (бега, бросков и других), которые 

выполняются в разнообразных вариантах в соответствии с изменяющейся игровой ситуацией и 

оцениваются по эффективности влияния на организм в целом и по конечному результату действия, 

туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, преодоление 

препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, греблю в естественных природных условиях, 

эффективность которых оценивается комплексным воздействием на организм и результативностью 

преодоления расстояния и препятствий на местности, спортивные упражнения объединяют ту 

группу действий, исполнение которых искусственно стандартизировано в соответствии с Единой 

всесоюзной спортивной классификацией и является предметом специализации для достижения 

максимальных спортивных результатов. 

Основные предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» в соответствии с 

ФГОС НОО должны обеспечивать умение использовать основные гимнастические упражнения для 

формирования и укрепления здоровья, физического развития, физического совершенствования, 

повышения физической и умственной работоспособности. 

В программе по физической культуре отведено особое место упражнениям основной гимнастики и 

играм с использованием гимнастических упражнений. Овладение жизненно важными навыками 

гимнастики позволяет решить задачу овладения жизненно важными навыками плавания. Программа 

по физической культуре включает упражнения для развития гибкости и координации, 

эффективность развития которых приходится на возрастной период начального общего образования. 

Целенаправленные физические упражнения позволяют избирательно и значительно их развить. 

Программа по физической культуре обеспечивает сформированность общих представлений о 

физической культуре и спорте, физической активности, физических качествах, жизненно важных 

прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, 

туристических и спортивных). 

Освоение программы по физической культуре обеспечивает выполнение обучающимися нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО) и 

другие предметные результаты ФГОС НОО, а также позволяет решить воспитательные задачи, 

изложенные в федеральной рабочей программе воспитания.  

Согласно своему назначению программа по физической культуре является ориентиром для 

составления рабочих программ образовательных организаций: она даёт представление о целях, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся по физической культуре, 

устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по классам 

и структурирование по разделам и темам курса, определяет количественные и качественные 

характеристики содержания, даёт распределение тематических разделов и рекомендуемую 

последовательность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, определяет возможности предмета для 

реализации требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, а также требований к результатам обучения физической культуре. 

В программе по физической культуре нашли своё отражение условия Концепции преподавания 

учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы. 

Предметом обучения физической культуре на уровне начального общего образования является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью с использованием 

основных направлений физической культуры в классификации физических упражнений по признаку 

исторически сложившихся систем: гимнастика, игры, туризм, спорт – и упражнений по 

преимущественной целевой направленности их использования с учётом сенситивных периодов 

развития обучающихся начального общего образования. В процессе овладения этой деятельностью 

формируется костно-мышечная система, укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются необходимые двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. 
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Физическая культура обладает широкими возможностями в использовании форм, средств и методов 

обучения. Существенным компонентом содержания программы по физической культуре является 

физическое воспитание граждан Российской Федерации.  

Программа по физической культуре основана на системе научных знаний о человеке, сущности 

физической культуры, общих закономерностях её функционирования и использования с целью 

всестороннего развития людей и направлена на формирование основ знаний в области физической 

культуры, культуры движений, воспитание устойчивых навыков выполнения основных 

двигательных действий, укрепление здоровья. 

В программе по физической культуре учтены приоритеты в обучении на уровне начального 

образования, изложенные в Концепции модернизации преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» в образовательных организациях Российской Федерации, которые нашли 

отражение в содержании программы по физической культуре в части получения знаний и умений 

выполнения базовых упражнений гимнастики для правильного формирования опорно-двигательного 

аппарата, развития гибкости, координации, моторики, получения эмоционального удовлетворения от 

выполнения физических упражнений в игровой деятельности. 

Программа по физической культуре обеспечивает создание условий для высокого качества 

преподавания физической культуры на уровне начального общего образования, выполнение 

требований, определённых статьей 41 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, включая определение оптимальной учебной нагрузки, 

режима учебных занятий, создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, способствует решению задач, определённых в стратегии развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 г. и межотраслевой программы 

развития школьного спорта до 2024 г., направлена на достижение национальных целей развития 

Российской Федерации: сохранение населения, здоровья и благополучия людей, создание 

возможностей для самореализации и развития талантов. 

Программа по физической культуре разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

В основе программы по физической культуре лежат представления об уникальности личности 

каждого обучающегося, индивидуальных возможностях каждого обучающегося и ученического 

сообщества в целом, профессиональных качествах учителей и управленческих команд системы 

образования, создающих условия для максимально полного обеспечения образовательных 

возможностей обучающихся в рамках единого образовательного пространства Российской 

Федерации. 

Ценностные ориентиры содержания программы по физической культуре направлены на воспитание 

творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в 

личной, общественной и профессиональной деятельности. Обучение по программе по физической 

культуре позволяет формировать у обучающихся установку на формирование, сохранение и 

укрепление здоровья, освоить умения, навыки ведения здорового и безопасного образа жизни, 

выполнить нормы ГТО. 

Содержание программы по физической культуре направлено на эффективное развитие физических 

качеств и способностей обучающихся, на воспитание личностных качеств, включающих в себя 

готовность и способность к саморазвитию, самооценке, рефлексии, анализу, формирует творческое 

нестандартное мышление, инициативность, целеустремлённость, воспитывает этические чувства 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей, учит взаимодействовать с окружающими людьми и работать в команде, 

проявлять лидерские качества. 

Содержание программы по физической культуре строится на принципах личностно-

ориентированной, личностно-развивающей педагогики, которая определяет повышение внимания к 

культуре физического развития, ориентации физкультурно-спортивной деятельности на решение 

задач развития культуры движения, физическое воспитание. 

Важное значение в освоении программы по физической культуре уделено играм и игровым заданиям 

как простейшей форме физкультурно-спортивной деятельности. В программе по физической 
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культуре используются сюжетные и импровизационно-творческие подвижные игры, рефлексивно-

метафорические игры, игры на основе интеграции интеллектуального и двигательного компонентов. 

Игры повышают интерес к занятиям физической культурой, а также содействуют духовно-

нравственному воспитанию обучающихся. Для ознакомления с видами спорта в программе по 

физической культуре используются спортивные эстафеты, спортивные упражнения и спортивные 

игровые задания. Для ознакомления с туристическими спортивными упражнениями в программе по 

физической культуре используются туристические спортивные игры. Содержание программы по 

физической культуре обеспечивает достаточный объём практико-ориентированных знаний и 

умений. 

В соответствии с ФГОС НОО содержание программы по физической культуре состоит из 

следующих компонентов: 

знания о физической культуре (информационный компонент деятельности); 

способы физкультурной деятельности (операциональный компонент деятельности); 

физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности), которое 

подразделяется на физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность. 

Концепция программы по физической культуре основана на следующих принципах: 

Принцип систематичности и последовательности предполагает регулярность занятий и систему 

чередования нагрузок с отдыхом, а также определённую последовательность занятий и взаимосвязь 

между различными сторонами их содержания. Учебный материал программы по физической 

культуре должен быть разделён на логически завершённые части, теоретическая база знаний 

подкрепляется практическими навыками. Особое внимание в программе по физической культуре 

уделяется повторяемости. Повторяются не только отдельные физические упражнения, но и 

последовательность их в занятиях. Также повторяется в определённых чертах и последовательность 

самих занятий на протяжении недельных, месячных и других циклов. Принцип систематичности и 

последовательности повышает эффективность динамики развития основных физических качеств 

обучающихся с учётом их сенситивного периода развития: гибкости, координации, быстроты. 

Принципы непрерывности и цикличности выражают основные закономерности построения занятий 

в физическом воспитании. Они обеспечивает преемственность между занятиями, частоту и 

суммарную протяжённость их во времени. Кроме того, принцип непрерывности тесно связан с 

принципом системного чередования нагрузок и отдыха. Принцип цикличности заключается в 

повторяющейся последовательности занятий, что обеспечивает повышение тренированности, 

улучшает физическую подготовленность обучающегося. 

Принцип возрастного соответствия направлений физического воспитания заключается в том, что 

программа по физической культуре учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся, что способствует гармоничному формированию двигательных умений и навыков. 

Принцип наглядности предполагает как широкое использование зрительных ощущений, восприятия 

образов, так и постоянную опору на свидетельства всех других органов чувств, благодаря которым 

достигается непосредственный эффект от содержания программы по физической культуре. В 

процессе физического воспитания наглядность играет особенно важную роль, поскольку 

деятельность обучающихся носит в основном практический характер и имеет одной из своих 

специальных задач всестороннее развитие органов чувств. 

Принцип доступности и индивидуализации означает требование оптимального соответствия задач, 

средств и методов физического воспитания возможностям обучающихся. При реализации принципа 

доступности учитывается готовность обучающихся к освоению материала, выполнению той или 

иной физической нагрузки и определяется мера доступности задания. Готовность к выполнению 

заданий зависит от уровня физического и интеллектуального развития, а также от их субъективной 

установки, выражающейся в преднамеренном, целеустремлённом и волевом поведении 

обучающихся. 

Принцип осознанности и активности предполагает осмысленное отношение обучающихся к 

выполнению физических упражнений, осознание и последовательность техники выполнения 

упражнений (комплексов упражнений), техники дыхания, дозированности объёма и интенсивности 
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выполнения упражнений в соответствии с возможностями. Осознавая оздоровительное воздействие 

физических упражнений на организм, обучающиеся учатся самостоятельно и творчески решать 

двигательные задачи. 

Принцип динамичности выражает общую тенденцию требований, предъявляемых к обучающимся в 

соответствии с программой по физической культуре, которая заключается в постановке и 

выполнении всё более трудных новых заданий, в постепенном нарастании объёма и интенсивности и 

связанных с ними нагрузок. Программой по физической культуре предусмотрено регулярное 

обновление заданий с общей тенденцией к росту физических нагрузок. 

Принцип вариативности предполагает многообразие и гибкость используемых в программе по 

физической культуре форм, средств и методов обучения в зависимости от физического развития, 

индивидуальных особенностей и функциональных возможностей обучающихся, которые описаны в 

программе по физической культуре. Соблюдение этих принципов позволит обучающимся достичь 

наиболее эффективных результатов. 

Освоение программы по физической культуре предполагает соблюдение главных педагогических 

правил: от известного к неизвестному, от лёгкого к трудному, от простого к сложному. 

Планирование учебного материала рекомендуется в соответствии с постепенным освоением 

теоретических знаний, практических умений и навыков в учебной и самостоятельной 

физкультурной, оздоровительной деятельности. 

В основе программы по физической культуре лежит системно-деятельностный подход, целью 

которого является формирование у обучающихся полного представления о возможностях 

физической культуры. В содержании программы по физической культуре учитывается взаимосвязь 

изучаемых явлений и процессов, что позволит успешно достигнуть планируемых результатов – 

предметных, метапредметных и личностных. 

Цели изучения учебного предмета «Физическая культура» – формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности 

и организации активного отдыха. 

Цели и задачи программы по физической культуре обеспечивают результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по учебному предмету «Физическая 

культура» в соответствии с ФГОС НОО. 

К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных функций физической 

культуры традиционно относят формирование знаний основ физической культуры как науки 

области знаний о человеке, прикладных умениях и навыках, основанных на физических 

упражнениях для формирования и укрепления здоровья, физического развития и физического 

совершенствования, повышения физической и умственной работоспособности, и как одного из 

основных компонентов общей культуры человека. 

Используемые в образовательной деятельности технологии программы по физической культуре 

позволяют решать преемственно комплекс основных задач физической культуры на всех уровнях 

общего образования. 

В содержании программы по физической культуре учтены основные направления развития 

познавательной активности человека, включая знания о природе (медико-биологические основы 

деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности), знания об 

обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Задача физической культуры состоит в формировании системы физкультурных знаний, жизненно 

важных прикладных умений и навыков, основанных на физических упражнениях для укрепления 

здоровья (физического, социального и психологического), освоении упражнений основной 

гимнастики, плавания как жизненно важных навыков человека, овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность (например, распорядок дня, утренняя гимнастика, 

гимнастические минутки, подвижные и общеразвивающие игры), умении применять правила 

безопасности при выполнении физических упражнений и различных форм двигательной 

деятельности и, как результат, – физическое воспитание, формирование здоровья и здорового образа 
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жизни. 

Наряду с этим программа по физической культуре обеспечивает: 

единство образовательного пространства на территории Российской Федерации с целью реализации 

равных возможностей получения качественного начального общего образования; 

преемственность основных образовательных программ по физической культуре дошкольного, 

начального общего и основного общего образования; 

возможности формирования индивидуального подхода и различного уровня сложности с учётом 

образовательных потребностей и способностей обучающихся (включая одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

государственные гарантии качества начального общего образования, личностного развития 

обучающихся; 

овладение современными технологическими средствами в ходе обучения и в повседневной жизни, 

освоение цифровых образовательных сред для проверки и приобретения знаний, расширения 

возможностей личного образовательного маршрута; 

формирование у обучающихся знаний о месте физической культуры и спорта в национальной 

стратегии развития России, их исторической роли, вкладе спортсменов России в мировое спортивное 

наследие; 

освоение обучающимися технологий командной работы на основе личного вклада каждого в 

решение общих задач, осознания личной ответственности, объективной оценки своих и командных 

возможностей. 

Приоритет индивидуального подхода в обучении позволяет обучающимся осваивать программу по 

физической культуре в соответствии с возможностями каждого. 

Универсальными компетенциями обучающихся на этапе начального образования по программе по 

физической культуре являются: 

умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства физической 

культуры для достижения цели динамики личного физического развития и физического 

совершенствования; 

умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 

достижении общих целей, проявлять лидерские качества в соревновательной деятельности, 

работоспособность в учебно-тренировочном процессе, взаимопомощь при изучении и выполнении 

физических упражнений; 

умение доносить информацию в доступной, яркой, эмоциональной форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми, в том числе при передаче информации на 

заданную тему, по общим сведениям теории физической культуры, методикам выполнения 

физических упражнений, правилам проведения общеразвивающих подвижных игр и игровых 

заданий; 

умение работать над ошибками, в том числе при выполнении физических упражнений, слышать 

замечания и рекомендации педагога, концентрироваться при практическом выполнении заданий, 

ставить перед собой задачи гармоничного физического развития. 

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). 

При планировании учебного материала по программе по физической культуре рекомендуется 

реализовывать на уроках физической культуры учебный план: для всех классов начального общего 

образования в объёме не менее 70% учебных часов должно быть отведено на выполнение 

физических упражнений. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

4 КЛАСС 
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Физическое воспитание и физическое совершенствование. Спорт и гимнастические виды спорта. 

Принципиальные различия спорта и физической культуры. Ознакомление с видами спорта (на 

выбор) и правилами проведения соревнований по виду спорта (на выбор). 

Освоение методов подбора упражнений для физического совершенствования и эффективного 

развития физических качеств по индивидуальной образовательной траектории, в том числе для 

утренней гимнастики, увеличения эффективности развития гибкости, координации. 

Самостоятельное проведение разминки по её видам. 

Освоение методов организации и проведения спортивных эстафет, игр и игровых заданий, принципы 

проведения эстафет при ролевом участии (капитан команды, участник, судья, организатор). 

Туристическая игровая и спортивная игровая деятельность. Обеспечение индивидуального и 

коллективного творчества по созданию эстафет, игровых заданий, флешмоба. 

Овладение техникой выполнения простейших форм борьбы. Игровые задания в рамках освоения 

упражнений единоборств и самообороны. 

Освоение навыков туристической деятельности, включая сбор базового снаряжения для 

туристического похода, составление маршрута на карте с использованием компаса. 

Освоение принципов определения максимально допустимой для себя нагрузки (амплитуды 

движения) при выполнении физического упражнения. 

Способы демонстрации результатов освоения программы по физической культуре.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Овладение техникой выполнения комбинаций упражнений основной гимнастики с элементами 

акробатики и танцевальных шагов. 

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений для развития силы мышц рук (для 

удержания собственного веса).  

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений для сбалансированности веса и роста; 

эстетических движений. 

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений на укрепление мышц брюшного 

пресса, спины, мышц груди: «уголок» (усложнённый вариант), упражнение для рук, упражнение 

«волна» вперёд, назад, упражнение для укрепления мышц спины и увеличения эластичности мышц 

туловища.  

Освоение акробатических упражнений: мост из положения стоя и поднятие из моста, шпагаты: 

поперечный или продольный, стойка на руках, колесо. 

Овладение техникой выполнения гимнастической, строевой и туристической ходьбы и 

равномерного бега на 60 и 100 м. Освоение прыжков в длину и высоту с места толчком двумя 

ногами, в высоту с разбега (при наличии специального спортивного легкоатлетического 

оборудования). 

Овладение одним или более из спортивных стилей плавания на время и дистанцию (на выбор) при 

наличии материально-технического обеспечения). 

Освоение правил вида спорта (на выбор) и освоение физических упражнений для начальной 

подготовки по данному виду спорта в соответствии со стандартами спортивной подготовки. 

Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастического мяча в заданную 

плоскость пространства одной рукой (попеременно), двумя руками, имитация падения в 

группировке с кувырками, перемещение на лыжах, бег (челночный), метание теннисного мяча в 

заданную цель, прыжки в высоту, в длину, плавание. 

Выполнение заданий в ролевых, туристических, спортивных играх. 

Освоение строевого шага и походного шага. Шеренги, перестроения и движение в шеренгах. 

Повороты на месте и в движении. 

Овладение техникой выполнения групповых гимнастических и спортивных упражнений.  

Демонстрация результатов освоения программы по физической культуре 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
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КУЛЬТУРЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы по физической культуре на уровне начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) патриотического воспитания:  

ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, историческому и научному 

наследию, понимание значения физической культуры в жизни современного общества, способность 

владеть достоверной информацией о спортивных достижениях сборных команд по видам спорта на 

международной спортивной арене, основных мировых и отечественных тенденциях развития 

физической культуры для блага человека, заинтересованность в научных знаниях о человеке. 

2) гражданского воспитания:  

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных 

задач, освоение и выполнение физических упражнений, создание учебных проектов, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, готовность оценивать 

своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков, оказание посильной помощи и моральной поддержки 

сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при 

объяснении ошибок и способов их устранения. 

3) ценности научного познания: 

знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитании человека в российской 

культурно-педагогической традиции; 

познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по физической культуре, 

необходимых для формирования здоровья и здоровых привычек, физического развития и 

физического совершенствования; 

познавательная и информационная культура, в том числе навыки самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к самообразованию, 

исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в 

дальнейшем. 

4) формирование культуры здоровья: 

осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства, ответственное отношение к 

регулярным занятиям физической культурой, в том числе освоению гимнастических упражнений и 

плавания как важных жизнеобеспечивающих умений, установка на здоровый образ жизни, 

необходимость соблюдения правил безопасности при занятиях физической культурой и спортом. 

5) экологического воспитания: 

экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение к человеку, его 

потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных действиях, ответственное отношение к 

собственному физическому и психическому здоровью, осознание ценности соблюдения правил 

безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей. 

экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Базовые логические и исследовательские действия, работа с информацией: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической культуре (в пределах 

изученного), применять изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях; 

выявлять признаки положительного влияния занятий физической культурой на работу организма, 

сохранение его здоровья и эмоционального благополучия; 

моделировать правила безопасного поведения при освоении физических упражнений, плавании; 

устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием на развитие физических 

качеств; 

классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определённым 

классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем физического 

воспитания, по преимущественной целевой направленности их использования, преимущественному 

воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) человека; 

приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических упражнений, навыков плавания, 

ходьбы на лыжах (при условии наличия снежного покрова), упражнений начальной подготовки по 

виду спорта (по выбору), туристических физических упражнений; 

самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию упражнений для утренней 

гимнастики с индивидуальным дозированием физических упражнений; 

формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности, в том числе для 

целей эффективного развития физических качеств и способностей в соответствии с сенситивными 

периодами развития, способности конструктивно находить решение и действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами, использовать знания и умения в области 

культуры движения, эстетического восприятия в учебной деятельности иных учебных предметов; 

использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотра видеоматериалов, 

иллюстраций, для эффективного физического развития, в том числе с использованием 

гимнастических, игровых, спортивных, туристических физических упражнений; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и 

практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность 

информации и возможности её использования для решения конкретных учебных задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Общение: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения, 

формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, выслушивать разные 

мнения, учитывать их в диалоге; 

описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное благополучие человека; 

строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения правил при выполнении 

физических движений, в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; 

организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, спортивные эстафеты, 

выполнение физических упражнений в коллективе, включая обсуждение цели общей деятельности, 
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распределение ролей, выполнение функциональных обязанностей, осуществление действий для 

достижения результата; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и оценивать их 

достижения, высказывать свои предложения и пожелания, оказывать при необходимости помощь; 

продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении задач 

выполнения физических упражнений, игровых заданий и игр на уроках, во внеурочной и 

внешкольной физкультурной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Самоорганизация и самоконтроль: 

оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего организма (снятие 

утомляемости, улучшение настроения, уменьшение частоты простудных заболеваний); 

контролировать состояние организма на уроках физической культуры и в самостоятельной 

повседневной физической деятельности по показателям частоты пульса и самочувствия; 

предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здоровья и жизни; 

проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении намеченных планов 

организации своей жизнедеятельности, проявлять стремление к успешной образовательной, в том 

числе физкультурно-спортивной, деятельности, анализировать свои ошибки; 

осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием 

различных средств информации и коммуникации. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» отражают опыт 

обучающихся в физкультурной деятельности. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установленного 

программой по физической культуре, выделяются: полученные знания, освоенные обучающимися, 

умения и способы действий, специфические для предметной области «Физическая культура» 

периода развития начального общего образования, виды деятельности по получению новых знаний, 

их интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных и новых ситуациях. 

В состав предметных результатов по освоению обязательного содержания включены физические 

упражнения: 

гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно созданных движений 

и действий, эффективность которых оценивается избирательностью воздействия на строение и 

функции организма, а также правильностью, красотой и координационной сложностью всех 

движений; 

игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий (элементарных движений, бега, 

бросков и других), которые выполняются в разнообразных вариантах в соответствии с 

изменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по эффективности влияния на организм в целом и 

по конечному результату действия (например, точнее бросить, быстрее добежать, выполнить в 

соответствии с предлагаемой техникой выполнения или конечным результатом задания); 

туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, преодоление 

препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, эффективность которых оценивается 

комплексным воздействием на организм и результативностью преодоления расстояния и 

препятствий на местности; 

спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которых искусственно 

стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной классификацией и является 

предметом специализации для достижения максимальных спортивных результатов. К последней 

группе в программе по физической культуре условно относятся некоторые физические упражнения 
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первых трёх трупп, если им присущи перечисленные признаки (спортивные гимнастические 

упражнения, спортивные игровые упражнения, спортивные туристические упражнения). 

Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают сформированность у 

обучающихся определённых умений. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по 

отдельным темам программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

определять и кратко характеризовать физическую культуру, её роль в общей культуре человека, 

пересказывать тексты по истории физической культуры, олимпизма, понимать и раскрывать связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью; 

называть направления физической культуры в классификации физических упражнений по признаку 

исторически сложившихся систем физического воспитания; 

понимать и перечислять физические упражнения в классификации по преимущественной целевой 

направленности; 

формулировать основные задачи физической культуры, объяснять отличия задач физической 

культуры от задач спорта; 

характеризовать туристическую деятельность, её место в классификации физических упражнений по 

признаку исторически сложившихся систем физического воспитания и отмечать роль туристической 

деятельности в ориентировании на местности и жизнеобеспечении в трудных ситуациях; 

давать основные определения по организации строевых упражнений: строй, фланг, фронт, интервал, 

дистанция, направляющий, замыкающий, шеренга, колонна; 

знать строевые команды; 

знать и применять методику определения результатов развития физических качеств и способностей: 

гибкости, координационно-скоростных способностей; 

определять ситуации, требующие применения правил предупреждения травматизма; 

определять состав спортивной одежды в зависимости от погодных условий и условий занятий; 

различать гимнастические упражнения по воздействию на развитие физических качеств (сила, 

быстрота, координация, гибкость). 

Способы физкультурной деятельности: 

составлять индивидуальный режим дня, вести дневник наблюдений за своим физическим развитием, 

в том числе оценивая своё состояние после закаливающих процедур; 

измерять показатели развития физических качеств и способностей по методикам программы по 

физической культуре (гибкость, координационно-скоростные способности); 

объяснять технику разученных гимнастических упражнений и специальных физических упражнений 

по виду спорта (по выбору); 

общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; 

моделировать комплексы упражнений по заданной цели: на развитие гибкости, координации, 

быстроты, моторики, улучшение подвижности суставов, увеличение эластичности мышц, 

формирование стопы и осанки, развитие меткости и другие; 

составлять, организовывать и проводить подвижные игры с элементами соревновательной 

деятельности. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в оздоровительных 

формах занятий (гимнастические минутки, утренняя гимнастика, учебно-тренировочный процесс); 

моделировать физические нагрузки для развития основных физических качеств и способностей в 

зависимости от уровня физической подготовленности и эффективности динамики развития 

физических качеств и способностей; 

осваивать универсальные умения по контролю за величиной физической нагрузки при выполнении 

упражнений на развитие физических качеств по частоте сердечных сокращений; 

осваивать навыки по самостоятельному выполнению гимнастических упражнений при различных 
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видах разминки: общей, партерной, разминки у опоры – в целях обеспечения нагрузки на группы 

мышц в различных положениях (в движении, лёжа, сидя, стоя); 

принимать на себя ответственность за результаты эффективного развития собственных физических 

качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

осваивать и показывать универсальные умения при выполнении организующих упражнений; 

осваивать технику выполнения спортивных упражнений; 

осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании 

специальных физических упражнений; 

проявлять физические качества гибкости, координации и быстроты при выполнении специальных 

физических упражнений и упражнений основной гимнастики; 

выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических упражнений и техники плавания; 

различать, выполнять и озвучивать строевые команды; 

осваивать универсальные умения по взаимодействию в группах при разучивании и выполнении 

физических упражнений; 

осваивать и демонстрировать технику различных стилей плавания (на выбор), выполнять плавание 

на скорость; 

описывать и демонстрировать правила соревновательной деятельности по виду спорта (на выбор); 

соблюдать правила техники безопасности при занятиях физической культурой и спортом; 

демонстрировать технику удержания гимнастических предметов (мяч, скакалка) при передаче, 

броске, ловле, вращении, перекатах; 

демонстрировать технику выполнения равновесий, поворотов, прыжков толчком с одной ноги 

(попеременно), на месте и с разбега; 

осваивать технику выполнения акробатических упражнений (кувырок, колесо, шпагат/полушпагат, 

мост из различных положений по выбору, стойка на руках); 

осваивать технику танцевальных шагов, выполняемых индивидуально, парами, в группах; 

моделировать комплексы упражнений общей гимнастики по видам разминки (общая, партерная, у 

опоры); 

осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении подвижных игр, 

игровых заданий, спортивных эстафет; 

осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой деятельности; 

осваивать технические действия из спортивных игр. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие работы  
 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 
Знания о физической 

культуре 
 10    

https://resh.edu.ru/subject

/37/ 

Итого по разделу  10   

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности 

2.1 

Самостоятельные 

занятия 

общеразвивающими и 

 4    
https://resh.edu.ru/subject

/37/ 
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здоровьеформирующ

ими физическими 

упражнениями. 

Самоконтроль 

2.2 

Самостоятельные 

развивающие 

подвижные игры и 

спортивные эстафеты 

 5    
https://resh.edu.ru/subject

/37/ 

2.3 
Строевые команды и 

построения 
 1     

Итого по разделу  10   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1.1 
Освоение упражнений 

основной гимнастики 
 34    

https://resh.edu.ru/subject

/37/ 

1.2 

Игры и игровые 

задания, спортивные 

эстафеты 

 20    
https://resh.edu.ru/subject

/37/ 

1.3 
Организующие 

команды и приёмы 
 2    

https://resh.edu.ru/subject

/37/ 

Итого по разделу  56   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.1 

Овладение 

физическими 

упражнениями 

 23    
https://resh.edu.ru/subject/3

7/ 

Итого по разделу  23   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 99   0   0   

 2 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие работы  
 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 
Знания о физической 

культуре 
 5    

https://resh.edu.ru/subject

/37/ 

1.2 
Основы навыков 

плавания 
 4    

https://resh.edu.ru/subject

/37/ 

Итого по разделу  9   

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности 

2.1 

Самостоятельные 

занятия 

общеразвивающими и 

здоровьеформирующ

ими физическими 

упражнениями 

 5    
https://resh.edu.ru/subject

/37/ 
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2.2 

Самостоятельные 

развивающие 

подвижные игры и 

спортивные эстафеты, 

строевые расчёты и 

упражнения 

 4    
https://resh.edu.ru/subject

/37/ 

Итого по разделу  9   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1.1 

Техника выполнения 

упражнений основной 

гимнастики 

 48    
https://resh.edu.ru/subject

/37/ 

1.2 

Игры и игровые 

задания, спортивные 

эстафеты 

 10    
https://resh.edu.ru/subject

/37/ 

1.3 
Организующие 

команды и приёмы 
 2    

https://resh.edu.ru/subject

/37/ 

Итого по разделу  60   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.1 

Техника выполнения 

упражнений для 

развития координации 

и развития жизненно 

важных навыков и 

умений 

 24    
https://resh.edu.ru/subject

/37/ 

Итого по разделу  24   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 102   0   0   

 

3 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие работы  
 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 
Знания о физической 

культуре 
 5    

https://resh.edu.ru/subject

/37/ 

1.2 
Основы навыков 

плавания 
 4    

https://resh.edu.ru/subject

/37/ 

Итого по разделу  9   

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности 

2.1 

Самостоятельные 

занятия 

общеразвивающими и 

здоровьеформирующ

ими физическими 

 6    
https://resh.edu.ru/subject

/37/ 
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упражнениями 

2.2 

Самостоятельные 

развивающие 

подвижные игры и 

спортивные эстафеты, 

строевые упражнения 

 3    
https://resh.edu.ru/subject

/37/ 

Итого по разделу  9   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1.1 

Специальные 

упражнения основной 

гимнастики 

 38     

1.2 
Игры и игровые 

задания 
 10     

Итого по разделу  48   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.1 

Комбинации 

упражнений основной 

гимнастики 

 14     

2.2 
Спортивные 

упражнения 
 12     

2.3 

Туристические 

физические 

упражнения 

 4     

2.4 

Подготовка к 

демонстрации 

полученных 

результатов 

 6     

Итого по разделу  36   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 102   0   0   

 

Тематическое планирование 

4 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольны

е работы  
 

Практически

е работы  
 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 

Знания о 

физической 

культуре 

 9    
https://resh.edu.ru/subject/3

7/ 

Итого по разделу  9   

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности 

2.1 
Способы 

физкультурной 
 15    

https://resh.edu.ru/subject/3

7/ 
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деятельности 

Итого по разделу  15   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1.1 

Техника 

выполнения 

специальных 

комплексов 

упражнений 

основной 

гимнастики 

 27    
https://resh.edu.ru/subject/3

7/ 

1.2 

Универсальные 

умения по 

самостоятельном

у выполнению 

упражнений в 

оздоровительных 

формах занятий и 

выполнение 

перемещений 

различными 

способами 

передвижений 

 5    
https://resh.edu.ru/subject/3

7/ 

1.3 
Игры и игровые 

задания 
 6     

Итого по разделу  38   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.1 

Универсальные 

умения 

выполнения 

физических 

упражнений при 

взаимодействии 

в группах 

 3    
https://resh.edu.ru/subject/3

7/ 

2.2 

Универсальные 

умения плавания 

спортивными 

стилями 

 14    
https://resh.edu.ru/subject/3

7/ 

2.3 

Универсальные 

умения 

удержания, 

броска, ловли, 

вращения, 

переката 

(передачи) 

гимнастических 

предметов (мяч, 

скакалка) 

 4     
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2.4 

Универсальные 

умения 

удержания 

равновесий, 

выполнения 

прыжков, 

поворотов, 

танцевальных 

шагов 

индивидуально и 

в группах, 

выполнение 

акробатических 

упражнений 

 6    
https://resh.edu.ru/subject/3

7/ 

2.5 

Организация и 

проведение 

подвижных игр, 

игровых заданий, 

спортивных 

эстафет. 

Организация 

участия в 

соревновательно

й деятельности, 

контрольно-

тестовых 

упражнениях, 

сдаче 

нормативов ГТО 

 4    
https://resh.edu.ru/subject/3

7/ 

2.6 

Игры и игровые 

задания, 

спортивные 

эстафеты 

 3    
https://resh.edu.ru/subject/3

7/ 

2.7 

Подготовка к 

демонстрации 

достигнутых 

результатов 

 6    
https://resh.edu.ru/subject/3

7/ 

Итого по разделу  40   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 102   0   0   

 

 

2.2. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

 

 

 2.2.1. Функциональная грамотность  

 
Пояснительная записка 
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Рабочая программа  составлена на основе авторского курса программы «Функциональная грамотность» для 1 

- 4 классов (авторы-составители М.В. Буряк, С.А. Шейкина) на основе таких нормативно-правовых 

документов и материалов, как: 

Годовой календарный учебный график; 

Учебный план ОУ;  

Федеральный государственный стандарт начального общего образования;  

Основная образовательная программа начального общего образования ОУ; 

Положение о рабочей программе ОУ; 

Актуальность  

Мы живем в эпоху революции средств коммуникации, которая меняет наш образ жизни, общения и 

мышления. Мир наших детей не будет 

похож на мир предыдущих поколений, будущее во многом зависит от их способностей, понимать и 

воспринимать новые концепции, делать 

правильный выбор, а также учиться и уметь адаптироваться к изменяющимся условиям в течение всей своей 

жизни. 

В условиях активных социальных, политических и экономических изменений, постоянно растущего потока 

информации, появления все новых 

профессий и отраслей производства, человеку необходима способность ориентироваться в ситуации 

(профессиональной, учебной, бытовой), выбирать 

и реализовывать на практике адекватные способы получения информации, то есть быть информационно 

грамотной личностью. 

Требования стандарта таковы, что наряду с традиционным понятием «грамотность», появилось понятие 

«функциональная грамотность». 

Функциональная грамотность– способность человека вступать в отношения с внешней средой и максимально 

быстро адаптироваться и 

функционировать в ней. В отличие от элементарной грамотности как способности личности читать, понимать, 

составлять простые короткие тексты 

и осуществлять простейшие арифметические действия, функциональная грамотность есть атомарный уровень 

знаний, умений и навыков, 

обеспечивающий нормальное функционирование личности в системе социальных отношений, который 

считается минимально необходимым для 

осуществления жизнедеятельности личности в конкретной культурной среде. Основы функциональной 

грамотности закладываются в начальной школе, где идет интенсивное обучение различным видам речевой 

деятельности – письму и чтению, говорению и слушанию. 

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», «Финансовая грамотность», 

«Естественнонаучная грамотность» и  «Математическая грамотность». 

Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие способности учащихся к осмыслению 

письменных текстов и рефлексией на них, использования их содержания для достижения собственных целей, 

развития знаний и возможностей для активного участия в жизни общества. Оценивается не техника чтения и 

буквальное понимание текста, а понимание и рефлексия на текст, использование прочитанного для 

осуществления жизненных целей. 

Целью изучения блока «Финансовая грамотность» является развитие экономического образа мышления, 

воспитание ответственности 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 «Естественнонаучная грамотность» является формирование у обучающихся 

способности использовать естественнонаучные 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.  

              Целью изучения блока «Математическая грамотность» является формирование у обучающихся 

способности определять и понимать роль математики в мире, в котором они живут, высказывать хорошо 
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обоснованные математические суждения и использовать математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и 

будущем потребности, присущие созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину.  

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. 

 

                  Место курса в учебном плане  

Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» рассчитана на 33  часа в 1 классе 

и 34 часа в 2-4 классах и предполагает проведение 1 занятия в неделю.   

Входит в инвариативную часть ООПНОО. 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

    Читательская грамотность: анализ текстов авторских и русских народных сказок, составление 

характеристики героев прочитанных произведений, деление текстов на части, составление картинного плана, 

ответы по содержанию прочитанных произведений, эмоциональная и личностная оценка прочитанного. 

   Математическая грамотность: счет предметов в пределах 10, составление числовых выражений и 

нахождение их значений, состав чисел первого и второго десятка, задание на нахождение суммы; задачи на 

нахождение части числа, задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, чтение и 

заполнение таблиц, круговых диаграмм, ложные и истинные высказывания. 

  Финансовая грамотность: деньги, финансы, покупка, товар, обмен, бартер, услуги платные и бесплатные, 

доход, прибыль, банк, реклама, цена, количество, стоимость. 

   Естественно - научная грамотность: наблюдения и простейшие эксперименты с яблоком, воздушным 

шариком, зеркалом и апельсином; воздух и его свойства, соль и её свойства, вода и её свойства, три состояния 

воды, плавучесть предметов, отражение. 

 

 2 класс 

               Читательская грамотность (1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33 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, 30,34 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 повреждённые 

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, мёдом, лесной землей, песком, глиной. Состав почвы, перегной. Состав и 

свойства древесины. Названия овощей, выделение среди овощей корнеплодов. Названия частей растений, 

виды корней, свойства корней. Представление о позвоночных животных. 

 

3 класс 

            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. 
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            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 

            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. 

 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных результатов.  

 

Личностные результаты изучения курса: 

– осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении финансовых проблем 

семьи, принятии решений о семейном бюджете;  

–  овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление доходов и 

расходов, простые вычисления в области семейных финансов;  

–  осознавать личную ответственность за свои поступки; 

– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях.  

 

Метапредметные результаты изучения курса:  

Познавательные:  

– осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа над проектами и 

исследования;  

– 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. 
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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: знакомство с критериями оценивания, самооценка и 

взаимооценка. 

 

Коммуникативные:  

– адекватно передавать информацию и выражать свои мысли в соответствии с поставленными задачами и 

отображать предметное содержание и условия деятельности в речи; 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– совместно договариваться о правилах работы в группе; 

– 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; 

– способность различать тексты различных жанров и типов; 

– 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 «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. 

 

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. 

 

 

Тематическое планирование курса 

 

№п/п Наименован

ие разделов 

Количество часов Цифровой ресурс 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 
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1. Читательска

я 

грамотность 

8 8 8 8 1)Инфоурок 

https://infourok.ru/prezentaciyapokursu

funkcionalnayagramotnostavtormv

buryaknatemudozhdevyechervi3klass

6188519.html  

2) Уроки для начальной школы от 

«Кирилл и Мефодий» и презентации 

уроков   http://km

school.ru/r1/Nachalka.asp  

3)Учи. Ру 

https://olympiads.uchi.ru/olymp/finance/  

4) Инфоурок 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-

funkcionalnaya-gramotnost-avtor-m-v-

buryak-na-temu-kalcij-3-klass-

6188522.html  

5) Математическая мастерская 

https://www.klass39.ru/reshaem

logicheskiezadachi14klass/  

6)Учительский портал: Представлены 

уроки, тесты, презентации, внеклассные 

мероприятия, интерактивная доска, 

компьютерные программы 

http://www.uchportal.ru/load/4722 

7) Образовательная соц.сеть nsportal 

https://nsportal.ru/nachalnaya

shkola/matematika/2021/03/20/metodiches

kayakopilkakombinatornyelogicheskiei  

 

2. Финансовая 

грамотность 

8 9 9 9 

3. Естественно

научная 

грамотность 

9  9 9 9 

4. Математиче

ская 

грамотность 

8 9 8 8 

 Итого 33 ч. 34 ч. 34 ч. 34 ч.  

 
2.2.2. Флоринка 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа  составлена «Флоринка» для 2 - 4 на основе таких нормативно-правовых документов и 

материалов, как: 

Годовой календарный учебный график; 

Учебный план ОУ;  

Федеральный государственный стандарт начального общего образования;  

Основная образовательная программа начального общего образования ОУ; 

Положение о рабочей программе ОУ; 

Актуальность  

В том, что в настоящее время ритм сегодняшней обыденной жизни, искусственная индустриальная среда 

городов создают дисбаланс природной и социальной среды.  Основным из решений данной проблемы 

является воспитание «нового» человека, становление экологической культуры личности и общества.  Работа с 

юными цветоводами позволяет решать важные учебно-воспитательные задачи, способствует формированию 

сознательного отношения к труду, эстетического вкуса путем вовлечения обучающихся в самостоятельную 

творческую работу и развития у них устойчивого интереса и стремления к познанию окружающего мира. 

Цели программы: 

Привитие младшим школьникам интереса и любви к природе, знакомство с практическими умениями и 

навыками по выращиванию комнатных  растений, по средствам кружка «Флоринка». Воспитание   любви  к 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-dozhdevye-chervi-3-klass-6188519.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-dozhdevye-chervi-3-klass-6188519.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-dozhdevye-chervi-3-klass-6188519.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-dozhdevye-chervi-3-klass-6188519.html
http://km-school.ru/r1/Nachalka.asp
http://km-school.ru/r1/Nachalka.asp
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-kalcij-3-klass-6188522.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-kalcij-3-klass-6188522.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-kalcij-3-klass-6188522.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-kalcij-3-klass-6188522.html
https://www.klass39.ru/reshaem-logicheskie-zadachi-1-4-klass/
https://www.klass39.ru/reshaem-logicheskie-zadachi-1-4-klass/
http://www.uchportal.ru/load/47-2-2
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2021/03/20/metodicheskaya-kopilka-kombinatornye-logicheskie-i
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2021/03/20/metodicheskaya-kopilka-kombinatornye-logicheskie-i
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2021/03/20/metodicheskaya-kopilka-kombinatornye-logicheskie-i
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природе, наблюдение за жизнью природы. 

Задачи: 

Познакомить обучающихся с разнообразием комнатных, цветочно-декоративных растений и их 

биологическими особенностями. 

Формировать навыки по размножению, выращиванию комнатных,цветочно-декоративных  растений и уходу 

за ними. 

Формировать практические навыки по уходу за комнатными и цветочно-декоративными растениями. 

Воспитывать: эстетические чувства, любовь к природе, дружеские взаимоотношения в коллективе. 

        Формы занятий: 

-индивидуальная; 

-групповая; 

-экскурсия 

Формы работы: 

-самостоятельная  

-практическая  

Методы обучения: 

-словестный (беседа, рассказ) 

-наглядный (наблюдение) 

-методы передачи информации с помощью : практических упражнений  

Формы текущего контроля:  

Викторина, составление кроссворда, памятки, паспорта растений  

 

Программа направлена на реализацию естественно-научной грамотности. 

Оценка достижения планируемых результатов 

Обучение ведется на без отметочной 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; 

     Место курса в учебном плане  

Программа курса внеурочной деятельности «Флоринка» рассчитана на 34  часа во 2-4 классе и предполагает 

проведение 1 занятия в неделю.   

Входит в вариативную часть ООПНОО. 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1.  Введение.( 1 час) 

 Раздел 2.  Строение декоративных растений.(4 часа) 

Особенности строения комнатных растений. Стебель. Классификация стеблей (по сочности, по 

деревянистости, по характеру роста и положению в пространстве).  Видоизменения стебля (колючки и усики). 

Побег. Корневище. Луковица. Клубень. Клубнелуковица. 

Лист. Строение листа. Виды листовых пластинок.  Формы листа.  Простые и сложные листья. Узел. 

Междоузлие. Прилистники.  Жилки.  Цветок. Строение цветка. Соцветия. Виды соцветий. Плод. Виды 

плодов. 

Раздел 3.  Особенности содержания  комнатных растений. (4 часа) 

Световые условия. Светолюбивые, теневыносливые, тенелюбивые  комнатные растения. Растения длинного, 

короткого  и нейтрального дня. 

Теплолюбивые, умеренно теплолюбивые, холодостойкие растения. Воздушный режим. Водный режим. Полив 

растений. 

Дерновая, перегнойная, листовая,  торфяная земля.   Земляная смесь. 

Практическая работа №1 Приготовление земельной смеси. 

Раздел 4. Уход за комнатными растениями.(4 часа) 

Пересадка и перевалка комнатных растений. Прищипка, обрезка и омолаживание. Подвязка и купание 

растений. 

Практическая работа №2 Пересаживание растений. 

Практическая работа №3 Подвязка и купание растений. 
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Раздел 5. Основные способы размножения комнатных растений.(4 часа) 

Размножение листовыми и стеблевыми черенками. Размножение отпрысками, корневищами, луковицами, 

клубнями. 

Раздел 6. Ассортимент комнатных растений. (5 часов) 

Жизненные формы растений. Лианы. Ампельные. Суккуленты. Луковичные. Травянистые.  Древесные. 

Ассортимент комнатных растений. Сказки. Легенды. Загадки. 

Раздел 7. Композиции из цветов (4 часа) 

Композиции из цветов (уголок пустыни, тропического леса, садик из орхидей, кактусарий, каменистые мини-

садики, «расцветающие камни», эпифитное дерево). Аранжировки (композиции из цветов). Сочетание цветов. 

Виды букетов. Свободные композиции из цветов. Пропорции аранжировок. Приспособления и наколки для 

укрепления срезанных цветов. 

Практическая работа № 4 Изготовление композиций из природного материала. 

Практическая работа № 5.  Рисование цветка с натуры. 

Раздел 8.  Паспортизация растений. (1 час) 

Паспортизация растений. 

Практическая работа № 6 Изготовление паспортов комнатных растений 

Раздел 9.  Размещение растений в комнате. (1 час) 

Размещение растений в комнате. Декоративные столики. Подставки и подиумы. Настенное 

расположение.  Вертикальное расположение растений. Оформление комнат (прихожей, гостиной, спальни, 

кухни, ванной комнаты). 

 Раздел 10. Защита комнатных растений от вредителей. Методы борьбы. Болезни комнатных растений. (2 

часа) 

Вредители (зеленая листовая тля, паутинный клещ, белокрылка,  щитовка и ложнощитовка, мучнистые 

червецы, трипсы, ногохвостки (подуры)).  Классификация болезней. 

 Болезни  (мучнистая роса (бель), ложная мучнистая роса, ржавчина, белая пятнистость, черная пятнистость, 

черная ножка, корневая гниль). Методы борьбы. Профилактика болезней комнатных растений. 

Раздел 11.  Это интересно. 

Сбор природного материала. 

Итоговое занятие (1 ч) 

 Планируемые результаты освоения программы  

Личностные результаты: 

Развит учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и решению новых задач; 

Развито чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с цветочно-декоративным 

украшением помещений и клумб. 

                        Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД 

 Учитывают  выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

Планируют  свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

Адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

Коммуникативные УУД 

Учитывают  разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

Договариваются и приходят  к общему решению в совместной деятельности; 

Познавательные УУД: 

Знают названия комнатных растений; 

 Освоены  основные способы ухода за комнатными растениями; 

Знают  для чего нужны человеку комнатные растения; 

Знакомы с основными способы размножения растений; 

Знакомы с начальными формами исследовательской деятельности; 

Тематическое планирование курса 
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2. Строение декоративных растений. 2 

3. Особенности содержания комнатных растений. 
Тема 1. Световые условия. Тепловой режим. 
Тема 2. Воздушный режим. Водный режим. 
Тема 3. Почвенные условия. 
Тема 4.Питание комнатных растений и их удобрение 

4 

4. Уход за комнатными растениями. 
Тема 1. Пересадка и перевалка. 
Тема 2. Прищипка, обрезка и омолаживание. 
Тема 3. Подвязка и купание растений. 
Тема 4. Посуда для посадки растений. 

4 

5 Основные способы размножения комнатных растений. 

Тема 1-2.  Размножение листовыми и стеблевыми черенками. 

Тема 3-4. Размножение отпрысками, корневищами, луковицами, 

клубнями. 

4 

6 Ассортимент комнатных растений 

Тема 1-2. Жизненные формы растений. 

Тема 3-4. Ассортимент комнатных растений. 

Тема 5. Сказки. Загадки. Легенды. Стихи. 

5 

7 Композиции из цветов. 4 

8 Паспортизация растений 2 

9 Размещение растений в комнате 1 

10 Защита комнатных растений от вредителей 2 

11 Это интересно. 1 

 Итоговое занятие 1 

 Итог 34 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
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2.2.3. Самоделкин 

 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовым основанием разработки и реализации программы являются следующие документы:  

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 26.12.2012 г. с изменениями и 

дополнениями (ст.10 п. 6, 7; ст. 12 п. 4, 5; ст.  23; ст.  75; ст. 79). 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

Методические рекомендации по разработке и реализации программ дополнительного образования 

«Московский городской педагогический университет» /Составители М.М. Шалашова, Д.А. Махотин и др. – 

Москва, ГБОУ ВО МПГУ, 2016 г.    

Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 18.11.2015 №09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

Приказ Главного управления образования и молодежной политики от 19.03.2015 № 535 «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ. 

Приказ Министерства образования и науки Алтайского края от 30.08.2019 г. № 1283 «Об утверждении 

методических рекомендаций «Правила персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей» в Алтайском крае. 

      Годовой календарный учебный график; 

      Учебный план ОУ;  

     Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;  

     Основная образовательная программа начального общего образования ОУ; 

      Положение о порядке разработки, оформления и утверждения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы ОУ 

Направленность программы – художественная. 

Уровень освоения содержания программы – стартовый. 

Актуальность программы 

http://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://www.uchportal.ru/load/47-2-2
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 Вопросы гармонического развития и творческой самореализации находят свое разрешение в условиях 

кружка. Открытие в себе неповторимой индивидуальности поможет ребенку реализовать себя в учебе, 

творчестве, в общении с другими. Помочь в этих устремлениях призвана данная программа. Она рассчитана 

на работу с детьми 6-10 лет и состоит из следующих этапов: 

— ознакомительный, 

— развивающий, 

— исследовательский. 

Художественная деятельность, т.е. создание произведений графики, живописи и пластического искусства, 

связана с процессами восприятия, познания, с эмоциональной и общественной сторонами жизни человека, 

свойственной ему на различных ступенях развития, в ней находят отражение некоторые особенности его 

интеллекта и характера. 

Главная задача в работе над бумажной пластикой — развитие у детей пространственного воображения. 

Художественное конструирование — наиболее эмоциональные сферы деятельности детей. Работа с 

различными материалами в разных техниках расширяет круг возможностей ребенка, развивает 

пространственное воображение, конструкторские способности. 

Уже в самой сути маленького человека заложено стремление узнавать и создавать. Все начинается с детства. 

Результативность воспитательного процесса тем раньше, чем целенаправленнее у детей развивается 

абстрактное, логическое и эмоциональное мышление, внимание, наблюдательность, воображение. 

Каждый этап ставит свои задачи и имеет определенный объем тем с дифференцированным подходом к детям 

внутри каждой возрастной группы. 

Адресат программы: Возрастная категория обучающихся по программе - от 6 до 10 лет. Программа может 

быть использована для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья при соблюдении условий, 

без которых невозможно или затруднительно освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Объем и сроки освоения программы: Программа рассчитана на 35 часов, реализация программы 

осуществляется в течение одного учебного года.  

Формы обучения: очная. 

Режим занятий: общее количество часов в год – 34 ч, 1 ч. в неделю, продолжительность занятия - 40 минут.  

Цель программы. Раскрыть и развить потенциальные способности, заложенные в ребенке. Дать первичные 

знания о техническом творчестве, приобщить с раннего детства к труду, умению работать руками, 

познакомить с простыми ручными инструментами, основами моделирования и конструирования. 

Задачи программы. 

Личностные: овладеть навыками общения в коллективе; 

формировать уважительное отношение к взрослым и сверстникам, их мнению, точке зрения, мировоззрению, 

культуре; 

проявлять способность к самообучению, творческому поиску; освоить начальные формы познавательной и 

личностной рефлексии; 

 

Метапредметные: овладеть способностью, реализовывать цели и задачи учебной деятельности средствами 

технического творчества; 

овладеть основами самоконтроля, самооценки; 

освоить способы решения проблем творческого и поискового характера; 

формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

развивать интерес к конструкторской деятельности и выбирать наиболее эффективные способы решения 

творческих задач; 

 

Образовательные (предметные): формирование устойчивого интереса к художественной деятельности; 

знакомство детей с различными видами изобразительной деятельности, многообразием художественных 

материалов и приемами работы с ними, закрепление приобретенных умений и навыков и показывать детям 

широту их возможного применения; 

научить навыкам конструирования по образцу, по схеме или чертежу, по собственному замыслу; 

 

 

Содержание программы 
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Содержание программы отражено в учебном плане или содержании учебно-тематического плана. 

 

Знакомство с первоначальными сведениями о природных материалах, технология изготовления рельефных и 

объёмных форм. Изготовление аппликаций и объёмных форм 

Знакомство с первоначальными сведениями о свойствах бумаги, технология изготовления рельефных и 

объёмных форм. Изготовление аппликаций и объёмных форм.    Силуэтное вырезание. Рисунки на окнах. 

Композиция «В зимнем лесу». Снежинки. 

Знакомство с первоначальными сведениями о бросовых материалах. 

Технология изготовления поделок. Изготовление поделок из бросовых материалов. Делаем подарок. Рамка 

для фотографий, открытка из спичек.  

Знакомство с первоначальными сведениями о тканях. 

Технология изготовления поделок. Изготовление салфеток, ковриков.   

 

 

 Планируемы результаты реализации программы 

Планируемые результаты определяются на основе требований к знаниям и умениям, которые обучающиеся 

приобретают в процессе занятий по программе. 

Обучающиеся должны знать: 

основные правила и приемы безопасной работы при изготовлении моделей; 

основные понятия начального моделирования и конструирования; 

правила работы с ножницами и бумагой;  

знать способы применения шаблонов; 

указывать и называть объемные геометрические тела;  

сопоставлять изделие с образцом, чертежом, рисунком. 

          Обучающиеся должны уметь: 

работать с бумагой, картоном, знать их свойства; работать с ножницами; 

пользоваться клеем ПВА; 

рационально и экономно расходовать материал, с которым работают; вырезать из бумаги и картона по 

контуру; 

правильно и прочно соединять детали между собой; закреплять проволоку; 

правильно организовывать рабочее место; 

оказывать помощь товарищу, проявлять самостоятельность; доводить начатую работу до конца. 

Обучающиеся будут владеть: 

навыками построения алгоритма действий при выполнении работ;  

навыками работы в объединении как индивидуально, так и коллективно . 

 

Изучение программы обеспечивает достижение личностных и метапредметных результатов: 

Личностные результаты: 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

          Метапредметные результаты: 

Определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов 

решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов;  

Поиск новых решений технических задач;  

Самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий;  

Конструирование и моделирование технических объектов и технологических процессов;  

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов 

своей деятельности;  

Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах;  

Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда.  
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1 класс: 

Отличать новое от уже известного с помощью учителя.         

Ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

Находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке 

Делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

Сравнивать и группировать предметы. 

Находить закономерности в расположении фигур по значению одного признака. 

Называть последовательность простых знакомых действий, находить пропущенное действие в знакомой 

последовательности 

2 класс: 

Понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

Понимать, в каких источниках можно найти необходимую информацию для решения учебной задачи. 

Находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях 

Сравнивать и группировать предметы по нескольким основаниям. 

Находить закономерности в расположении фигур по значению двух и более признаков. 

Приводить примеры последовательности действий в быту, в сказках. 

Отличать высказывания от других предложений, приводить примеры высказываний, определять истинные и 

ложные высказывания. 

Наблюдать и делать самостоятельные выводы 

3-4 класс: 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников. 

Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.) 

Сравнивать и группировать факты и явления. 

Относить объекты к известным понятиям. 

Определять составные части объектов, а также состав этих составных частей. 

Определять причины явлений, событий. Делать выводы на основе обобщения   знаний. 

Решать задачи по аналогии. Строить аналогичные закономерности. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в 

пространственно-графической или знаково-символической форме 

Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ 

 

.                                                         

                                                      

Тематическое планирование 
 

№ 

п

/

п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

2 «Работа с природным материалом»  3 

3 
«Лепка»  

 
4 

4 «Работа с бумагой» 3 

5 «Учись мастерить» 4 

6 «Работа с иголкой и не только» 2 

7 «Итоги года»  1 

 Итого 17 

 
2.2.4. Баскетбол 
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Пояснительная записка 

. 

       Рабочая программа внеурочной деятельности «Бакетбол» спортивно-оздоровительного направления 

составлена для учащихся  1-4 классов МКОУ «Поломошенская СОШ» на 2024-2025 учебный год. Рабочая 

программа внеурочной деятельности  составлена на основе таких нормативно-правовых документов и 

материалов, как:   

      Годовой календарный учебный график; 

      Учебный план ОУ;  

     Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего образования;  

     Основная образовательная программа  основного общего образования ОУ; 

      Положение о рабочей программе ОУ; 

      Направленность программы. Образовательная программа “Баскетбол” имеет физкультурно-спортивную 

направленность, по уровню освоения программа стартовая, предполагает развитие и совершенствование у 

занимающихся основных физических качеств, формирование различных двигательных навыков, укрепление 

здоровья. Программа по баскетболу предназначена для спортивных секций общеобразовательных 

учреждений. Данная программа является программой дополнительного образования, предназначенной для 

внеурочной формы дополнительных занятий по физическому воспитанию. 

      Актуальность программы в том, что она направлена не только на получение детьми образовательных 

знаний, умений и навыков по баскетболу, подвижным играм и развитие физических качеств, а обеспечивает 

организацию содержательного досуга, укрепление здоровья, удовлетворение потребности детей в активных 

формах познавательной деятельности и двигательной активности. 

Отличительные особенности программы в воспитании дружбы и товарищества, привычки подчинять свои 

действия интересам коллектива, этичности поведения спортсменов по отношению к противникам и судьям. 

Девиз игры в баскетбол – «Один за всех, все за одного!». 

 Программа направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей, самовыражения и личностного 

роста ребенка, от «массового» образования к проектированию пространства персонального образования для 

самореализации личности, поиска и обретения человеком самого себя, на оздоровление и разностороннее 

физическое развитие детей, выявление и поддержку одаренных детей. 

Цель программы: создание условий для удовлетворения потребности ребенка двигательной активности через 

занятия баскетболом; изучение спортивной игры баскетбол.  

В процессе реализации программы предполагается решение следующих задач. 

Оздоровительные задачи: 

-  пропаганда здорового образа жизни; 

-  укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию; 

- обеспечение оптимального для каждого возраста и пола гармоничного развития  физических качеств; 

 - повышение сопротивляемости организма неблагоприятным воздействиям 

внешней среды; 

- повышение общей работоспособности и привитие гигиенических навыков; 

- вовлечение детей в систематические занятия физкультурой и спортом. 

Образовательные задачи: 

-  формирование и совершенствование жизненно важных двигательных умений 

и навыков; 

-  формирование позитивных жизненных установок подрастающего поколения. 

 - обучение подростков способам овладения различными элементами игры в баскетбол; 

 - повышение специальной, физической, тактической подготовки учащихся по баскетболу. 

Воспитательные задачи: 

- формирование и развитие подростковых  общественностей и коллективов, 

совместно  участвующих в спортивно-оздоровительной деятельности. 

- гражданское и патриотическое воспитание учащихся; 

-   воспитание личностных качеств (эстетических, нравственных и т.д.), содействие   развитию психических 

процессов; 

- воспитание потребности и умений самостоятельно заниматься физическими   упражнениями, сознательно 

применять их в целях отдыха,  тренировки,  повышения  работоспособности и  укрепления здоровья. Помощь 

учащимся в осуществлении ими самостоятельного планирования, организации, проведении и анализа 

наиболее значимых для них дел и проектов спортивно-оздоровительной направленности. 
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  Место проведения в спортивном зале (холодное время года),на спортивной площадке (в теплое время года). 

Формы организации внеурочной деятельности: занятие, игра, соревнование;  

технологии:  личностно-ориентированное обучение, коммуникативно-деятельностный подход, игровые 

технологии; методы:словесные, наглядные, практические, игровые; соревновательные; формы:фронтальная, 

индивидуальная, работа в  группах; средства обучения: спорт-инвентарь, технические средства, наглядные 

пособия;  

            Межпредметные связи:биологии, математики. 

Внеурочная деятельность «Баскетбол» входит в вариативную часть учебного плана школы. 

Программа  рассчитана на 35 часов: 1 ч. в  неделю, 35 учебных недель. Занятия проходят во внеурочное 

время. Продолжительность занятия составляет 40 минут. 

Формы проверки и оценки результатов обучения: текущий контроль.  

Формы текущего контроля: соревнования. 

Ценностные ориентиры: воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни; умело использующих 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа жизни.  

 

 

Планируемые результаты  

Воспитательные результаты внеурочной спортивно-оздоровительной деятельности школьников 

распределяются по трём уровням: 

Результаты 1 уровня- приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни: приобретение школьниками знаний о правилах ведения здорового образа жизни; об 

основных нормах гигиены; о ТБ при занятиях спортом; об основах разработки социальных проектов и 

организации коллективной творческой деятельности; о способах организации досуга других людей; о 

способах самостоятельного поиска и обработки информации. 

Результаты 2 уровня - формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям нашего 

общества и к социальной реальности в целом: развитие ценностных отношений школьника к своему здоровью 

и здоровью окружающих его людей, к спорту и физкультуре. 

Результаты 3 уровня – приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия: 

приобретение школьником опыта актуализации спортивно-оздоровительной деятельности в социальном 

пространстве;  опыта организации совместной деятельности с другими школьниками; опыта управления 

другими людьми и принятия на себя ответственности и за других. 

 При достижении трёх уровней результатов внеурочной деятельности возрастает вероятность появления 

эффектов воспитания и социализации учащихся. 

Межпредметными результатами изучения курса «Баскетбол» являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

Личностными результатами изучения курса «Баскетбол» является формирование следующих умений: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

РегулятивныеУУД: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 
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– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– 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; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

 Коммуникативные УУД: 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

контролировать действия партнёра; 

общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и 

толерантности; 

Предметными результатами изучения курса «Баскетбол» является формирование следующих умений. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «баскетбол», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) положительное 

влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное развитие; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка», «баскетбол», характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так и на 

открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и 

корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего 

здоровья, физического развития и физической подготовленности 

 

Содержание 

   Материал программы дается в  разделах: 

- основы знаний; 

- общая и специальная физическая подготовка; 

- техника и тактика игры. 

 В разделе «Основы знаний» представлен материал по истории развития баскетбола, гигиенические 

требования, техника безопасности на занятия, правила соревнований. 

 В разделе «Общая и специальная физическая подготовка» даны упражнения, которые способствуют 

формированию общей культуры движений, подготавливают организм к физической деятельности, развивают 

определенные двигательные качества.  

Общая физическая подготовка. 

 Строевые упражнения. Шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция. Перестроения. Сомкнутый и 

разомкнутый строй. Виды размыкания. Построение, выравнивание строя, расчет в строю, повороты на месте. 

Переход на ходьбу, на бег, на шаг. Остановка. Изменение скорости движения строя. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Из различных исходных положений – сгибания и разгибания рук, 

вращения, махи, отведение и приведение, рывки одновременно обеими руками разновременно, тоже во время 

ходьбы и бега. 

Упражнения для ног. Поднимание на носки; сгибание ног в тазобедренных суставах; приседания, отведения, 

приведения и махи ногой в переднем, заднем и боковом направлениях; выпады, подскоки из различных 

исходных положений ног; сгибание и разгибание ног в смешанных висах и упорах, прыжки. 
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Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения, повороты головы, наклоны туловища, круговые 

вращения туловищем, повороты туловища, поднимание прямых и согнутых ног в положении лежа на спине, 

из положения лежа на спине переход в положение сидя, смешанные упоры в положении лицом и спиной вниз, 

угол из исходного положения лежа, сидя в положении виса; различные сочетания этих движений. 

Упражнения для всех групп мышц. Могут выполняться с короткой и длинной скакалкой, гантелями, 

набивными мячами, мешочками с песком, резиновыми амортизаторами, палками. 

Упражнения для развития силы. Упражнения с преодолением собственного веса. Преодоление веса и 

сопротивление партнера. Переноска и перекладывание груза. Лазание по канату, шесту, лестнице. 

Перетягивание каната. Упражнения на гимнастической стенке. 

Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции от 30-40 м со старта и с максимальной 

скоростью. Бег за лидером. Бег с задачей догнать партнера. Выполнение общеразвивающих упражнений в 

максимальном темпе. 

Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения с высокой амплитудой движений. 

Упражнения с помощью партнера. Упражнения с гимнастической палкой. Упражнения на гимнастической 

стенке, гимнастической скамейке. 

Упражнения для развития ловкости. Разнонаправленные движения рук и ног. Кувырки вперед, назад, в 

стороны с места. Перевороты вперед, в стороны, назад. Стойки на голове, руках, лопатках. Упражнения в 

равновесии. Жонглирование двумя теннисными мячами. Метание мячей в подвижную и неподвижную цель. 

Упражнения типа «полоса препятствий». С перелезанием, пролезанием, перепрыгиванием, кувырками, с 

различными перемещениями, переноской нескольких предметов одновременно, ловлей и метанием мячей.  

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Прыжки в высоту через препятствия, планку, в длину с 

места, многократные прыжки с ноги на ногу, на двух ногах. Перепрыгивание предметов. Бег по песку. 

Эстафеты. Групповые упражнения с гимнастической скамейкой. 

Упражнения для развития общей выносливости. Бег равномерный и переменный на 500, 800, 1000 м. 

Дозированный бег по пересеченной местности от 3 мин до  20мин. 

 Специальная физическая подготовка. 

 Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести. Ускорения, рывки на отрезках от 3 до 30 м из 

различных положений. Бег с максимальной частотой шагов на месте и перемещаясь. Рывки по зрительно 

воспринимаемым сигналам. Бег за лидером. Бег на короткие отрезки с прыжками в конце, середине, начале 

дистанции. Многократные прыжки с ноги на ногу. Прыжки на одной ноге на месте и в движении. Прыжки в 

сторону. Бег и прыжки с отягощениями. 

Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения броска. Сгибание и разгибание рук в 

лучезапястных суставах и круговые движения кистями. Отталкивание от стены ладонями и пальцами. 

Передвижение в упоре на раках по кругу. Передвижение на руках в упоре лежа. Упражнения для кистей рук с 

гантелями, теннисными мячами. Метание мячей различного веса и объема на точность, дальность, быстроту. 

Удары по летящему мячу.  

Упражнения для развития игровой ловкости. Подбрасывание и ловля мяча в ходьбе, беге, после поворота, 

кувырков, падения. Ловля мяча после кувырка с попаданием в цель. Метание теннисного и баскетбольного 

мяча во внезапно появившуюся цель. Броски мяча в стену и последующей ловлей. Ведение мяча с ударами о 

скамейку, о пол. Ведение мяча с одновременным выбиванием мяча у партнера. Комбинированные 

упражнения. 

Упражнения для развития специальной выносливости. Многократные упражнения в беге, прыжках, технико-

тактических упражнениях с различной интенсивностью и различной продолжительностью работы и отдыха. 

Игры. Круговая тренировка. 

     В разделе «Техника и тактика игры» представлен материал, способствующий обучению техническим и 

тактическим приемам игры.  

Техническая подготовка. 

   Прыжок толчком двух ног, прыжок толчком одной ноги, остановка прыжком, остановка двумя шагами. 

Повороты вперед, повороты назад. Ловля мяча двумя руками на месте и в движении, в прыжке, при 

встречном движении, при поступательном движении, при движении сбоку, ловля рукой на месте. Ловля мяча 

одной рукой в движении. Передача мяча двумя руками сверху, от плеча, от груди. Передача двумя руками 

снизу, с места. Передача мяча двумя руками в прыжке. Встречные передачи мяча. Передача мяча одной рукой 

сверху, от плеча, от груди. Ведение мяча с высоким отскоком, с низким отскоком. Ведение мяча без 

зрительного контроля. Ведение мяча со зрительным контролем. Ведение мяча на месте, ведение мяча по 

прямой, ведение мяча по дугам, ведение мяча по кругам. Ведение мяча зигзагом. Броски в корзину двумя 
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руками сверху. Броски в корзину двумя руками от груди. Броски в корзину двумя руками снизу. Броски в 

корзину двумя руками с отскоком от щита. Броски в корзину двумя руками с места. И в движении. Броски в 

корзину двумя руками (ближние). Броски в корзину одной рукой от плеча. Броски в корзину одной рукой с 

отскоком от щита. Броски в корзину одной рукой в прыжке. Броски в корзину одной рукой прямо перед 

щитом. Броски в корзину одной рукой параллельно щиту.  

 Тактическая подготовка.  

Тактика нападения. Выход для получения мяча. Выход для отвлечения мяча. Розыгрыш мяча. Атака корзины. 

«Передай мяч и выходи». Наведение, пересечение. 

 Тактика защиты. 

Противодействие получению мяча. Противодействие выходу на свободное место. Противодействие 

розыгрышу мяча. Противодействие атаки корзины. Подстраховка. Система личной защиты. 

В конце обучения учащиеся должны знать правила игры и принимать участие в соревнованиях.                                                                                                              

Тематическое планирование 

 

№ 

п

/

п 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Всег

о 
Теория Практика 

1. 

Основы знаний 

История развития баскетбола. 

Техника безопасности. 

2 
1 1 

2. 

Техническая подготовка: 

овладение техникой передвижений, 

остановок, поворотов и стоек; 

овладение техникой ведения мяча; 

 овладение техникой ловли и передачи мяча; 

овладение техникой бросков мяча; 

освоение индивидуальных защитных действий; 

закрепление техники и развитие координационных 

способностей. 

 

 

 

 

 

14 

2 12 

3. Тактическая подготовка 4 1 3 

4. Общефизическая подготовка: 

парные и групповые упражнения; 

акробатические упражнения; 

бег; 

прыжки; 

подвижные игры. 

12 1 9 

5. Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО 

  В процессе 

занятий 

6. Соревнования 2  2 

Итого: 34 5 29 

 

 

2.2.5. Кто, если не мы? 

 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

  

Рабочая программа внеурочной деятельности «Кто, если не мы.» рассчитана на учащихся 

общеобразовательных школ. Рабочая программа внеурочной деятельности составлена на основе таких 

нормативно – правовых документов и материалов, как:   

Годовой календарный учебный график;   
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Учебный план МКОУ «Поломошенская СОШ»;   

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;- Основная 

образовательная программа   начального общего образования ОУ; - Положение о рабочей программе  ОУ.    

Примерная программа организации внеурочной деятельности. Начальное и основное образование. Под ред. 

В.А. Горского, 2-е издание, М.: Просвещение 2011г. (стандарты второго поколения);   

Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя/ 

Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. – М.: Просвещение, 2011г.   
Содержание.  

 

Организационное заседание волонтерской команды. Распределение поручений. Составление плана работы на 

год. Тренировочные (теоретические и практические) занятия с членами волонтерской команды.  

Из истории волонтерского движения в мире и России. Создание волонтерского отряда.  Учащиеся узнают об 

истории волонтерского движения в России и за рубежом. Познакомятся с правами и обязанностями 

волонтеров. Разработают проект положения о волонтерском объединении, определят миссию волонтерского 

объединения, продумают направления работы и наметят план работы на год. Составят банк организаций, 

которые нуждаются в волонтерской помощи. Анкетирование поможет обучающимся осмыслить требования, 

предъявляемые к личным качествам волонтера.   

Месячник пожилого человека.  

Адреса милосердия (социальная работа волонтеров). Обучающиеся определяют круг людей, нуждающихся в 

заботе и внимании -  

это пожилые люди. Волонтёры оказывают им адресную помощь, на практике реализуют знания, полученные 

ими в период подготовки.   

Мероприятия ЗОЖ.   

Мероприятия по ликвидации безграмотности (акция «ЛикБез»).  

Экологическая защита и помощь.  

Мероприятия военно-патриотической направленности.  

«Салют Победы!»  

Познаю себя и других (психологическая подготовка волонтеров). Учащиеся познакомятся с 

психологическими особенностями пожилых людей.   

Тренинги, как интерактивные методы обучения позволяют более глубоко осознать истинные мотивы 

обращения к волонтерской деятельности, развить уже существующие навыки работы с людьми и такие 

важные для общения качества, как эмпатия (сопереживание другому), конгруэнтность (искренность).   

Участие в тренингах поможет обучающимся осознать свою готовность к участию в волонтерской 

деятельности, подготовиться к её осуществлению.   

Психологическая подготовка способствует развитию личностного потенциала школьников, помогает 

разрешить собственные психологические проблемы, закрепить полученные теоретические знания, формирует 

коммуникативные способности и  готовность терпимо относится к окружающим людям. Проект тренинга по 

теме «Будьте милосердным».  

Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности  «Кто, если не мы?»:  

  

Программа направлена на формирование универсальных учебных действий (УУД):  

в блок личностных УУД входит ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях; 

формирование интереса к осуществлению благотворительных акций;  

в блок регулятивных УУД входит постановка учебной задачи, планирование (определение 

последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата); прогнозирование, контроль, 

коррекция и оценка;  

в блок познавательных УУД входит умение осуществлять поиск необходимой информации, знакомство с 

деятельностью волонтёрских организаций в России; самостоятельное создание способов решения проблем 

поискового характера;  

блок коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей; 

участие в КТД; умение интегрироваться в группу сверстников и продуктивно сотрудничать со сверстниками 

и взрослыми.  

  

личностные результаты освоения программы «Кто, если не мы?»:  

формирование духовно-нравственных качеств, приобретение знаний о принятых в обществе нормах 
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отношения к памятникам культуры, к людям, к окружающему миру;  

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания;  

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам;  

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в 

процессе образовательной, творческой деятельности.  

  

метапредметные результаты освоения программы «Кто, если не мы?» проявляются в:  

расширении круга приёмов составления разных типов плана;  

расширении круга структурирования  материала;  

умении работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, планировать  волонтёрскую 

деятельность;  

обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.);  

умении организовывать  волонтёрскую деятельность;  способности оценивать результаты  волонтёрской 

деятельности  собственной и одноклассников.  

 

Тематическое планирование  
  

№  Разделы, темы   Кол-во 

часов  

Электронные 

(цифровые)  

образовательны

е ресурсы  

  Организационное заседание волонтерской команды. 

Распределение поручений. Составление плана 

работы на год.  

1  https://dobro.ru/  

1  Тренировочные (теоретические и практические) 

занятия с членами волонтерской команды.  

4  

1.1  

1.2  

1.3  

1.4  

 

«Добрые уроки» - Что такое волонтёрство? История 

возникновения волонтерства.  

Область деятельности волонтерства. Виды 

волонтерства.   

Деятельность волонтеров в России и за рубежом. Могу 

ли я быть волонтером? (анкетирование)  (круглый стол)  

Познаю себя и других. Кто тренируется и обучается, у 

того всегда и все получается. Тренинги  

1  

1  

1  

1  

https://niva-

schkola.edusite.ru

/p397aa1.html  

 

https://tass.ru/info

/4779779  

2  Месячник пожилого человека.  3  

2.1  Поздравительная акция «Открытка пожилому 

человеку»  

3 https://grizly.club/

shablon/1359-

shablon-nadpisi-s-

dnem-pozhilogo-

cheloveka-50-

foto.html  

3 Мероприятия по ликвидации безграмотности 

(акция «ЛикБез»)  

2  

3.1  

3.2  

Мероприятие для детей детского сада «Азбука 

дорожной безопасности» Конкурс  «Академия 

дорожной безопасности»    

1 

1 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=GRHlTZTSb9g  

4 Мероприятия ЗОЖ.  4   

https://dobro.ru/
https://niva-schkola.edusite.ru/p397aa1.html
https://niva-schkola.edusite.ru/p397aa1.html
https://niva-schkola.edusite.ru/p397aa1.html
https://tass.ru/info/4779779
https://tass.ru/info/4779779
https://grizly.club/shablon/1359-shablon-nadpisi-s-dnem-pozhilogo-cheloveka-50-foto.html
https://grizly.club/shablon/1359-shablon-nadpisi-s-dnem-pozhilogo-cheloveka-50-foto.html
https://grizly.club/shablon/1359-shablon-nadpisi-s-dnem-pozhilogo-cheloveka-50-foto.html
https://grizly.club/shablon/1359-shablon-nadpisi-s-dnem-pozhilogo-cheloveka-50-foto.html
https://grizly.club/shablon/1359-shablon-nadpisi-s-dnem-pozhilogo-cheloveka-50-foto.html
https://grizly.club/shablon/1359-shablon-nadpisi-s-dnem-pozhilogo-cheloveka-50-foto.html
https://www.youtube.com/watch?v=GRHlTZTSb9g
https://www.youtube.com/watch?v=GRHlTZTSb9g
https://www.youtube.com/watch?v=GRHlTZTSb9g
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4.1  

4.2  

4.3  

4.4  

Единая антинаркотическая акция -  Скажем: Нет! 

вредным привычкам!  

Создание социальной рекламы «Твоё здоровье в твоих 

руках»  

Рейд по школе «Чистота – залог здоровья». Участие в  

акции  «Чистые руки» Участие в акции «Безопасный 

новый год!»  

1  

1  

1  

1  

https://nsportal.ru/

shkola/informatik

a-i-

ikt/library/2013/0

3/22/proekt-tvoe-

zdorove-v-tvoikh-

rukakh  

5 Мероприятия военно-патриотической 

направленности  

1  

 

2.2.6. Словесное творчество 

 
Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности «Словесное творчество» составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО; 

приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 286) и федеральной образовательной программой 

начального общего образования (ФОП НОО) по учебному предмету «Литературное чтение». 

- Годовой календарный учебный график 

-Учебный план ОУ 

-Федеральный  государственный стандарт начального общего образования 

-Основная образовательная программа начального общего образования О У 

-Положение о рабочей программе ОУ 

 
Актуальность. 

 

Одной из приоритетных задач образования на современном этапе является воспитание творческой личности. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин неоднократно подчеркивал, что «успех России – в раскрытии 

талантов молодого поколения», что именно творческие люди будут главной силой России этого  и 

последующих веков. 

     Смысл детского сочинительства – в реализации возможности ребенка с помощью словесного творчества, 

то есть построения некоего воображаемого мира, выразить свое отношение к реальному миру. Любая 

попытка сочинить сказку, рассказ, стихотворение, пьеску базируется на воображении, как репродуктивном, 

так и творческом. Сочинительство очень привлекательно для детей, так как обогащает их эмоциональную 

жизнь, позволяет полнее реализовать свои значимые переживания. В предисловии к книге известного  

исследователя детского словесного творчества В.Л. Глоцера «Дети пишут стихи» Корней Иванович 

Чуковский подчеркивал необходимость раскрывать 

в каждом ребенке поэтический и литературный талант, осторожно и бережно помогая в процессе 

литературного творчества сохранять и развивать индивидуальный стиль маленького автора. Одним из 

направлений словесного литературного творчества является 

преобразование своих впечатлений от чтения художественного произведения. К сожалению, в условиях 

дефицита учебного времени на уроках литературного чтения в начальной школе редко предлагаются 

творческие задания, которые строятся на основе прочитанных текстов. Поэтому курс внеурочной 

деятельности «Словесное творчество» может восполнить этот пробел и взять на себя задачу формирования 

творчества младших школьников. Преемственность внеурочной деятельности с учебным предметом 

«Литературное чтение» позволяет проводить системную работу по развитию воображения обучающихся, 

обогащает их читательский и творческий опыт, способствует совершенствованию текстовой деятельности и 

связной речи. 

 

Общая характеристика программы внеурочной деятельности 

 

    Содержание занятий создает условия для углубления знаний, полученных на уроках литературного чтения, 

и применения их в самостоятельной читательской и творческой деятельности. На занятиях предполагается 

практическая работа с разными поэтическими текстами как предпосылка выполнения творческих заданий. 

Также внеурочная деятельность обладает некоторыми преимуществами 

https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2013/03/22/proekt-tvoe-zdorove-v-tvoikh-rukakh
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2013/03/22/proekt-tvoe-zdorove-v-tvoikh-rukakh
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2013/03/22/proekt-tvoe-zdorove-v-tvoikh-rukakh
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2013/03/22/proekt-tvoe-zdorove-v-tvoikh-rukakh
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2013/03/22/proekt-tvoe-zdorove-v-tvoikh-rukakh
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2013/03/22/proekt-tvoe-zdorove-v-tvoikh-rukakh
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2013/03/22/proekt-tvoe-zdorove-v-tvoikh-rukakh
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по сравнению с учебной, так как имеет большие возможности для организации различных видов 

деятельности, позволяя использовать в оптимальном сочетании традиционные и инновационные формы и 

методы работы. 

Программа построена таким образом, чтобы в процессе воспитания и привития интереса к чтению 

осуществлялось комплексное воздействие 

на интеллектуальную, эмоциональную и волевую сферы ребенка. Программа способствует реализации 

личностных, метапредметных и предметных требований ФГОС НОО и ФОП НОО. Особенностью программы 

является ее двухкомпонентная структура. 

Содержание программы включает теоретический материал и выполнение практических работ, которые 

являются предпосылкой для дальнейшей реализации самостоятельного словесного творчества. В 

практическую часть включены задания по обучению младших школьников конструированию рифмованных 

текстов и текстов разных типов речи. 

 

Цель программы : обеспечить условия для формирования словесного творчества младшего школьника, 

осознания творческого акта как сочинительства текста собственного замысла. 

Задачи: 

– становление последовательных действий сочинительства: определение замысла, отбор персонажей, 

построение композиции, выбор художественных средств; 

– формирование умений младшего школьника выполнять разные роли в процессе сочинительства: слушатель, 

читатель, редактор, интерпретатор, автор; 

– развитие интереса к словесному творчеству. 

Принципы отбора произведений детской литературы: – соответствие возрасту детей младшего школьного 

возраста, доступность 

литературных произведений для чтения младшими школьниками; 

– обеспечение возможности творческой интерпретации литературных произведений. 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Словесное творчество» рассчитана на 34 часа (базовый уровень)  

и предполагает 1 занятие в неделю. Входит в вариативную часть ООП НОО 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СЛОВЕСНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

Раздел 1. Потешка как жанр устного народного творчества, песенка-приговорка. 

 

    Особенности потешки как жанра: лаконичность, игровая форма, ритм, условная рифма, сочетание слова и 

движения. Художественное чтение потешки: плавность голоса и ритмичность речи, согласованность с 

движением рук; соответствие интонаций настроению и назначению потешки; повышение и понижение силы 

голоса. 

       Практические работы: художественное чтение разных по тематике и структуре потешек с 

сопровождением движений и жестов. Нахождение в тексте потешки выразительных средств. Подбор 

сравнений и эпитетов для выбранной темы для создания потешки. 

      Круг чтения: В.Д. Берестов «Бычок», И.П. Токмакова «Аист», Е.А. Благинина «Ой ладушки-ладушки», 

«Комары и мошки…», «Идет коза рогатая…», «Зайчик серенький сидит…», «Кисонька-мурысенька…», «Как 

у нашего кота…», «Поскакали, поскакали…», «Ехал мальчик 

маленький…», «Баба сеяла горох…», «Скок-поскок…» и т. д. 

     Учимся сочинять потешки: выбор и обоснование темы для создания собственной потешки. Подбор 

рифмованных слов и предложений 

и соответствующих движений. Коллективное создание рифмованных потешек. 

 

Раздел 2. Поэзия как жанр литературного произведения. 

 
Поэтические произведения поэтов-классиков, которые используются для чтения детьми (А.С. Пушкин, Ф.И. 

Тютчев, А. Фет, С.А. Есенин, А. Майков). Тематики стихотворений для детей (описание природы, тема 

родины, жизнь детей, моя семья). Замысел поэта как важнейший элемент сочинительства, его реализация в 

теме, основном содержании и структуре поэтического текста. 

Примеры произведений разных поэтов по общей тематике. Особенности настроения в стихах разной 

тематики: волнительное, радостное, грустное (описание природы), веселое, игровое, юмористическое (стихи о 
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детях), трогательное, радостное (стихи о семье). 

 

Рифма – главная особенность поэзии, созвучие схожих окончаний в словах. Рифма как выразительное 

средство создания ритмического рисунка стиха. Сравнение разных рифмованных слов и строчек. 

Выразительные средства поэтического произведения (эпитеты, сравнения, 

гипербола, метафора, олицетворение). Сравнение разных поэтических произведений: использование разных 

выразительных средств. 

       Практические работы: сравнение замыслов одного поэта (и разных поэтов) в стихотворениях одной темы. 

Нахождение в тексте и оценка 

выразительных средств. Подбор сравнений и эпитетов для выбранной темы собственного поэтического 

произведения. 

Круг чтения: А.С. Пушкин «Зимнее утро», А.А. Майков «Весна», Ф.И. Тютчев «В небе тают облака», С.А. 

Есенин «Береза», А.А. Фет «Печальная береза…», И.З. Суриков «Детство», Г.А. Ладонщиков «Наша Родина», 

«Родная земля», И.С. Никитин «Русь», А.Л. Барто «Я лежу болею», «По дороге в класс», В.Д. Берестов «За 

игрой» и т.д. 

Учимся сочинять стихи: выбор и обоснование темы для создания собственного стихотворения. Подбор 

рифмованных слов и предложений. 

   Коллективное создание рифмованных четверостиший на разные темы. 

 

Раздел 3. Рассказ как жанр повествовательной прозы. 

 
Авторский замысел в рассказе как элемент сочинительства. Темя и идея произведения. Рассказ-

повествование. Характеристика и особенности повествования как типа речи: повествовательные тексты могут 

рассказывать о том, что происходит с человеком или предметом, раскрывать, как именно развиваются 

события дальше и в какой последовательности. Наличие большого числа действий (глаголов в тексте) как 

особенность повествования. 

   Тематика рассказов: о животных, о детях, о дружбе. Рассказ-повествование. Особенности структуры 

рассказа (завязка, кульминация, развязка). Сюжет. Событие как эпизод из жизни героя. Настроение, 

возникающее у читателя при чтении повествования. Изобразительно-выразительные средства языка и их 

функция в тексте: эпитеты, метафоры, олицетворения, сравнения, гипербола. 

Рассказ-описание. Характеристика описания – тип речи, при котором автор раскрывает признаки, свойства, 

качества, внешние особенности предмета, обстановки или человека. Разновидности описания: пейзаж, 

портрет человека, животное, интерьер, местность, предмет быта. Изобразительно-выразительные средства 

языка описания. 

    Практические работы: сравнение рассказов разной тематики. Анализ сюжетов в рассказах-повествованиях, 

выразительных средств в описаниях. Круг чтения: А.П. Чехов «Мальчики», «Каштанка», «Белолобый», Е.И. 

Чарушин «Страшный рассказ», «О больших и маленьких», М.М. Пришвин «Осинкам холодно», «Лисичкин 

хлеб», «Золотой луг», «Журка», «Разговор птиц и зверей», Е.А. Пермяк «Надежный человек», «Торопливый 

ножик», Л.Н. Толстой «Прыжок», «Акула», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш», В.Ю. Драгунский «Друг 

детства», главы из повести Л.Н. Толстого «Детство» и т. д. 

  Учимся сочинять рассказы-повествования и рассказы-описания: выбор и обоснование темы для создания 

собственного рассказа. Подбор события для определения сюжета рассказа, действующих лиц (сочинение 

рассказа по серии сюжетных картинок, по игрушкам). Коллективное создание рассказа в соответствии с его 

структурными компонентами: завязка, кульминация, развязка. 

Подбор сравнений, эпитетов, метафор, характеризующих развитие сюжета, изображающих действия героев и 

их поступки для выбранной темы собственного рассказа. Нахождение в тексте и оценка выразительных 

средств. Выбор и обоснование темы для создания коллективного рассказа-описания. Подбор объекта 

описания: человек/предмет/место/животное, конструирование текста-описания животного (внешность, 

повадки, порода, мое отношение), обстановки учебного кабинета, жилой комнаты, человека (портрет моего 

одноклассника, друга). Коллективное создание рассказа в соответствии с его структурными компонентами. 

Самостоятельное создание текста-описания в соответствие с его структурными компонентами. 

 

Раздел 4. Заключительная конференция «Мы любим и знаем поэзию». 

Подведение итогов изучения теоретического курса и анализ проделанной практической работы, участие 

обучающихся в коллективной творческой  деятельности в форме конференции. 
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Планируемые результаты освоения учебного курса 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, проявление интереса к изучению родного 

языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в 

культуре общества; выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством  накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; овладение 

смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач; потребность в 

самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами литературы, развитие 

познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в познании 

произведений фольклора и художественной литературы, творчества писателей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и его автора, 

устанавливать основания для сравнения 

произведений, устанавливать аналогии; объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

классифицировать произведения по темам, жанрам; находить закономерности и противоречия при анализе 

сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета); устанавливать 

причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, при составлении плана, 

пересказе текста, характеристике поступков героев. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм, 

рифма, строфа); 

отличать лирическое произведение от эпического; понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/ прочитанного произведения: отвечать на вопросы и формулировать вопросы к учебным и 

художественным текстам; различать и называть отдельные жанры фольклора и художественной литературы; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и главную мысль, 

определять последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 

составлять план, характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, 

составлять портретные характеристики персонажей; 

выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного 

произведения и сопоставлять их поступки 

по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту). 

 

Тематическое планирование курса 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

Цифровой ресурс 

1 Читаем и разыгрываем 

потешки. 

6 https://resh.edu.ru/subject/32/  

https://uchi.ru/podgotovka-k-uroku#activity  

https://edsoo.ru/ 

2 Чтение и анализ 

стихотворений. 

Творческая работа и 

практическая работа. 

10 https://resh.edu.ru/subject/32/  

https://uchi.ru/podgotovka-k-uroku#activity /  

https://edsoo.ru/ 

3 Чтение и анализ рассказов- 

повествований и описаний 

разной тематики. 

Творческая и 

практическая работа. 

16 https://resh.edu.ru/subject/32/  

https://uchi.ru/podgotovka-k-uroku#activity 

https://edsoo.ru/    

4 Заключительное занятие 

«Мы любим и знаем 

2 https://uchi.ru/podgotovka-k-uroku#activity 

https://resh.edu.ru/subject/32/
https://uchi.ru/podgotovka-k-uroku#activity
https://edsoo.ru/
https://resh.edu.ru/subject/32/
https://resh.edu.ru/subject/32/
https://resh.edu.ru/subject/32/
https://resh.edu.ru/subject/32/
https://edsoo.ru/
https://resh.edu.ru/subject/32/
https://uchi.ru/podgotovka-k-uroku#activity
https://edsoo.ru/
https://uchi.ru/podgotovka-k-uroku#activity
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поэзию». 

 ИТОГО 34  

 

 

 

2.2.7. Ход конем 

 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по внеурочной деятельности «Ход конём» составлена на основе таких 

нормативно-правовых документов и материалов, как: 

Годовой календарный учебный график; 

Учебный план ОУ;  

Федеральный государственный стандарт начального общего образования;  

Основная образовательная программа начального общего образования ОУ; 

Положение о рабочей программе ОУ 

Шахматная школа. Первый год обучения: методическое пособие. /Барский В.Л. – М.: ВАКО, 2020.

   

Программа составлена для учащихся 1-4 классов МКОУ «Поломошенская средняя 

общеобразовательная школа». Срок реализации программы 2024-2025у/г.  

 

Актуальность:  В центре современной концепции общего образования лежит идея развития личности 

ребенка, формирование его творческих способностей, воспитание важных личностных качеств. Всему 

этому и многому другому способствует процесс обучения игре в шахматы. Шахматы как 

специфический вид человеческой деятельности получают все большее признание в России и во всем 

мире.  

Шахматы сближают людей всех возрастов и профессий в любой части Земли. Не случайно 

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) выбрала девиз: «Gensunasumus», «Мы все – одна 

семья».  

Шахматы доступны людям разного возраста, а единая шахматная символика создает необходимые 

предпосылки для международного сотрудничества, обмена опытом. Шахматы – часть мирового 

культурного пространства. Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим 

детям не отстать в развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей 

некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей полноценного самовыражения, 

самореализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность.  

Для юных шахматистов Международная шахматная федерация ежегодно проводит свои чемпионаты 

(в разных возрастных группах: до 10, 12, 14, 16, 18 и 20-ти лет), а также Всемирную детскую 

Олимпиаду.  

Президент Международной шахматной федерации К.Илюмжинов заявил: «Одной из задач ФИДЕ 

является развитие детских шахмат. Вкладывая в детей, в шахматы, мы вкладываем в наше будущее».  

В послании Президента Российской Федерации В.В.Путина участникам чемпионата Мира 2004 г. 

сказано: «Шахматы – это не просто спорт. Они делают человека мудрее и дальновиднее, помогают 

объективно оценивать сложившуюся ситуацию, просчитывать поступки на несколько «ходов» вперед. 

А, главное, воспитывают характер». 

 Шахматы в начальной школе положительно влияют на совершенствование у детей многих 

психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, мышление, 

начальные формы волевого управления поведением. 

Цель программы: Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, 

формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством обучения игре в 

шахматы. 

 

 Задачи: 
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Обучающие: 

- формирование ключевых компетенций (коммуникативных, интеллектуальных, социальных) 

средством игры в шахматы; 

 - формирование критического мышления;  

- формировать умение играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами 

без нарушений правил шахматного кодекса;  

- умение находить простейшие тактические идеи и приемы и использовать их в практической игре;  

- умение оценивать позицию и реализовать материальный перевес; 

 - овладение навыками игры в шахматы.  

Развивающие: 

- формирование конкретного системного мышления, развитие долговременной и оперативной памяти, 

концентрации внимания, творческого мышления;  

- формирование творческих качеств личности (быстрота, гибкость, оригинальность, точность)  

Воспитательные: 

- формирование адекватной самооценки, самообладания, выдержки, воспитание уважения к чужому 

мнению; воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

Формы работы: 

На начальном этапе преобладают игровой, наглядный и репродуктивный методы. Они применяется 

при знакомстве с шахматными фигурами, изучении шахматной доски, обучении правилам игры, 

реализации материального перевеса.  

Большую роль играют общие принципы ведения игры на различных этапах шахматной партии, где 

основным методом становится продуктивный. Для того чтобы реализовать на доске свой замысел, 

учащийся овладевает тактическим арсеналом шахмат, вследствие чего формируется следующий 

алгоритм мышления: анализ позиции - мотив - идея - расчѐт - ход. Продуктивный метод играет 

большую роль и в  дальнейшем при изучении дебютов и основ позиционной игры, особенно при 

изучении типовых позиций миттельшпиля и эндшпиля.  

При изучении дебютной теории основным методом является частичнопоисковый. Наиболее 

эффективно изучение дебютной теории осуществляется в том случае, когда большую часть работы 

ребенок проделывает самостоятельно.  

На более поздних этапах в обучении применяется творческий метод, для совершенствования 

тактического мастерства учащихся (самостоятельное составление позиций, предусматривающих 

определенные тактические удары, мат в определенное количество ходов и т.д.). Метод проблемного 

обучения. Разбор партий мастеров разных направлений, творческое их осмысление помогает ребенку 

выработать свой собственный подход к игре. Использование этих методов предусматривает, прежде 

всего, обеспечение самостоятельности детей в поисках решения самых разнообразных задач.  

Основные формы и средства обучения: практическая игра, решение шахматных задач, комбинаций 

и этюдов, дидактические игры и задания, игровые упражнения; теоретические занятия, шахматные 

игры, шахматные дидактические игрушки, участие в турнирах и соревнованиях.  

Формы проверки и оценки результатов обучения: текущий контроль.  

Формы текущего контроля: презентация, викторины, интеллектуальная игра 

Контроль эффективности осуществляется при выполнении диагностических заданий и упражнений, 

с помощью тестов, фронтальных и индивидуальных опросов, наблюдений. Контрольные испытания 

проводятся в соревновательной обстановке. 

           Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен школьникам. 

Большое значение при изучении шахматного курса имеет специально организованная игровая 

деятельность, использование приема обыгрывания учебных заданий, создания игровых ситуаций. 

          Особенность программы в том, что на первом году обучения ребенок делает первые шаги в мире 

шахмат. Учащиеся знакомятся с историей возникновения шахматной игры, шахматной доской, 

фигурами, учатся выполнять различные дидактические задания, разыгрывать положения с 

ограниченным количеством фигур, блоки игровых позиций на отдельных фрагментах доски.  Большое 

место отводится изучению "доматового" периода игры.   На занятиях используется материал, 
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вызывающий особый интерес у детей: загадки, стихи, сказки песни о шахматах, шахматные 

миниатюры и инсценировки. Ключевым моментом занятий является деятельность самих детей, в 

которой они наблюдают за передвижением фигур на доске, сравнивают силу фигур и их позицию, 

делают выводы, выясняют закономерности, делают свои первые шаги на шахматной доске. 

 Основой организации работы с детьми в данной программе является система дидактических 

принципов: 

принцип психологической комфортности - создание образовательной среды, обеспечивающей снятие 

всех стрессообразующих факторов учебного процесса 

принцип целостного представления о мире - при введении нового знания раскрывается его 

взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира; 

принцип вариативности - у детей формируется умение осуществлять собственный выбор и им 

систематически предоставляется возможность выбора; 

принцип творчества - процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственного опыта 

творческой деятельности. 

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об основах организации 

развивающего обучения, и обеспечивают решение задач интеллектуального и личностного развития. 

Это позволяет рассчитывать на проявление у детей устойчивого интереса к занятиям шахматами, 

появление умений выстраивать внутренний план действий, развивать пространственное воображение, 

целеустремленность, настойчивость в достижении цели, учит принимать самостоятельные решения и 

нести ответственность за них. 

Основные формы и средства обучения: 
- практическая игра 

- решение шахматных задач, комбинаций и этюдов 

- дидактические игры и задания, игровые упражнения. 

- теоретические занятия, шахматные игры. 

- участие в турнирах и соревнованиях. 

Место курса в учебном плане: Программа рассчитана на 17 часов: 1 ч. во втором полугодии.   

Продолжительность занятия составляет 40 минут. 

Внеурочная деятельность «Ход конем» входит в вариативную часть учебного плана школы. 

Программы «Ход конем» направлена на реализацию математической грамотности. 

 

Ценностные ориентиры внеурочной деятельности: 
          Содержание учебного предмета «Ход конём» направлено на воспитание творческих, 

компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в личной, 

общественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у учащихся укрепляется 

здоровье, формируются общие и  специфические учебные умения, способы познавательной и 

предметной деятельности. 

Предмет «Ход конём» способствует развитию личностных качеств учащихся и является средством 

формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций).  

Содержания курса внеурочной деятельности 

Шахматная доска  

Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. Дидактические 

игры и задания "Горизонталь". Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий 

шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. п.). "Вертикаль". То же самое, но заполняется 

одна из вертикальных линий шахматной доски. "Диагональ". То же самое, но заполняется одна из 

диагоналей шахматной доски. 

 Шахматные фигуры   

Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. Дидактические игры и задания "Волшебный 

мешочек". В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шахматные фигуры, каждый из 

учеников на ощупь пытается определить, какая фигура спрятана. "Угадайка". Педагог словесно 

описывает одну из шахматных фигур, дети должны догадаться, что это за фигура. "Секретная фигура". 
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Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по очереди называют все шахматные фигуры, 

кроме "секретной", которая выбирается заранее; вместо названия этой фигуры надо сказать: "Секрет". 

"Угадай". Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди пытаются угадать, какая 

фигура загадана. "Что общего?" Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем 

они похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) "Большая и маленькая". На столе 

шесть разных фигур. Дети называют самую высокую фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить 

все фигуры по высоте. 

Начальная расстановка фигур  

Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в начальной позиции; 

правило "ферзь любит свой цвет"; связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и 

начальной расстановкой фигур. Дидактические игры и задания "Мешочек". Ученики по одной 

вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно расставляют начальную позицию. "Да и нет". 

Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти фигуры рядом в начальном 

положении. "Мяч". Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к примеру: 

"Ладья стоит в углу", и бросает мяч кому-то из учеников. Если утверждение верно, то мяч следует 

поймать.  

Ходы и взятие фигур   

Правила хода и взятия каждой из фигур, игра "на уничтожение", белопольные и чернопольные слоны, 

одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, коневые, 

слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение пешки. Дидактические 

игры и задания "Игра на уничтожение" – важнейшая игра курса. У ребенка формируется внутренний 

план действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог играет с 

учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против фигуры). Выигрывает тот, кто 

побьет все фигуры противника. "Один в поле воин". Белая фигура должна побить все черные фигуры, 

расположенные на шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные фигуры считаются 

заколдованными, недвижимыми). "Лабиринт". Белая фигура должна достичь определенной клетки 

шахматной доски, не становясь на "заминированные" поля и не перепрыгивая их. "Перехитри 

часовых". Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не становясь на 

"заминированные" поля и на поля, находящиеся под ударом черных фигур. "Сними часовых". Белая 

фигура должна побить все черные фигуры, избирается такой маршрут передвижения по шахматной 

доске, чтобы белая фигура ни разу не оказалась под ударом черных фигур. "Кратчайший путь". За 

минимальное число ходов белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски. 

"Захват контрольного поля". Игра фигурой против фигуры ведется не с целью уничтожения, а с целью 

установить свою фигуру на определенное поле. При этом запрещается ставить фигуры на клетки, 

находящиеся под ударом фигуры противника. "Защита контрольного поля". Эта игра подобна 

предыдущей, но при точной игре обеих сторон не имеет победителя. "Атака неприятельской фигуры". 

Белая фигура должна за один ход напасть на черную фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем. 

"Двойной удар". Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные фигуры. "Взятие". Из 

нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить незащищенную фигуру. "Защита". Здесь 

нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем. "Выиграй фигуру". Белые должны 

сделать такой ход, чтобы при любом ответе черных они проиграли одну из своих фигур. "Ограничение 

подвижности". Это разновидность "игры на уничтожение", но с "заминированными" полями. 

Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

 Цель шахматной партии  

Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. Дидактические игры 

и задания "Шах или не шах". Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: 

стоит ли король под шахом или нет. "Дай шах". Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

"Пять шахов". Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному королю. "Защита от шаха". 

Белый король должен защититься от шаха. "Мат или не мат". Приводится ряд положений, в которых 

ученики должны определить: дан ли мат черному королю. "Первый шах". Игра проводится всеми 

фигурами из начального положения. Выигрывает тот, кто объявит первый шах. "Рокировка". Ученики 
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должны определить, можно ли рокировать в тех или иных случаях. 

 Игра всеми фигурами из начального положения  

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. Дидактические игры "Два хода". 

Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, он играет с педагогом следующим 

образом: на каждый ход учителя ученик отвечает двумя своими ходами. «Игра на уничтожение» - 

важнейшая игра курса. У ребенка формируется внутренний план действий, развивается аналитико-

синтетическая функция мышления и др. Педагог играет с учениками ограниченным числом фигур. 

Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. «Один в поле воин». Белая фигура должна побить 

черные фигуры, расположенные на шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре 

«Лабиринт» Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не становясь на 

заминированные» поля и не перепрыгивая их. «Кратчайший путь». За минимальное число ходов белая 

фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски. «Двойной удар». Белой фигурой надо 

напасть одновременно на две черные фигуры. «Взятие». Из нескольких возможных взятий надо 

выбрать лучшее – побить незащищенную фигуру. «Защита». Здесь нужно одной белой фигурой 

защитить другую, стоящую под боем. Все дидактические игры и задания из этого раздела моделируют 

в доступном для детей виде те или иные реальные ситуации, с которыми сталкиваются шахматисты в 

игре на шахматной доске.  

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты:  

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

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

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни 

 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

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

достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– 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; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о древней игре, о ее позитивном влиянии на развитие 
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человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной  учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

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

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения шахматной партии  и соревнований в 

соответствии с шахматным кодексом; 

– выполнение простейших элементарных шахматных комбинаций; 

-развитие восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления, начальных форм волевого 

управления поведением. 

К концу учебного года дети должны знать: 
 - шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, партнеры, 

начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на проходе, длинная и 

короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

-  названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король;  

 - правила хода и взятия каждой фигуры. 

К концу учебного года дети должны уметь: 
 - ориентироваться на шахматной доске; 

 - играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушений правил 

шахматного кодекса; 

-  правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

 - правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 - различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

 - рокировать; 

 - объявлять шах; 

 - ставить мат; 

 - решать элементарные задачи на мат в один ход. 

Тематическое планирование 

№ п/п Темы разделов Количество 

часов 

Электронно – 

образовательные 

ресурсы 

1 Шахматная доска 2 https://lp.uchi.ru/ 

https://lichess.org/ru 

 

2 Шахматная фигура 2 https://lp.uchi.ru/ 

https://lichess.org/ru 

 

3 Начальная расстановка 

фигур 

3 https://lp.uchi.ru/ 

https://lichess.org/ru 

https://chessking.com/ 

4 Ходы и взятие фигур 4 https://lp.uchi.ru/ 

https://lichess.org/ru 

https://school.chessplanet.ru/ 

5 Цель шахматной партии 2 https://lp.uchi.ru/ 

https://lichess.org/ru 

 

6 Игра всеми фигурами из 

начального положения 

4  

 

2.2.8. Мозайка 

 

https://lp.uchi.ru/
https://lichess.org/ru
https://lp.uchi.ru/
https://lichess.org/ru
https://lp.uchi.ru/
https://lichess.org/ru
https://lp.uchi.ru/
https://lichess.org/ru
https://lp.uchi.ru/
https://lichess.org/ru


215 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Мозаика» художественно – эстетического направления 

составлена для учащихся 1-4 классов МКОУ «Поломошенская СОШ» на 2024-2025 учебный год. 

Рабочая программа составлена на основе таких нормативно-правовых документов и материалов, как: 

 

Годовой календарный учебный график; 

План внеурочной деятельности ОУ; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

Основная образовательная программа основного общего образования ОУ; 

- Положение о рабочей программе по ОУ; 

          - Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя/ Д.В. 

Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение,2011  

Актуальность программы определяется необходимостью успешной социализации ребёнка в 

современном обществе, его жизненным и профессиональным самоопределением, продуктивным 

освоением социальных ролей в широком диапазоне и творческой реализацией. Программа объединяет 

в себе различные аспекты театрально - творческой деятельности, необходимые как для 

профессионального становления, так и для практического применения в жизни. Направлена на 

формирование читательской грамотности.  

Цель программы: Создание условий для гармоничного развития ребенка, эстетическое воспитание 

участников, создание атмосферы радости детского творчества, сотрудничества. Формирования общей 

культуры, самореализации и самоопределения обучающихся средствами театрального искусства. 

Задачи:  
 - формирование навыков плодотворного взаимодействия с большими и малыми социальными 

группами; 

 -  развитие эмоциональной сферы ребенка,  

 -  воспитание чувства сопереживания к проблемам друзей из ближнего и дальнего окружения;  

 -  формирование интереса к театру как средству познания жизни, 

 -  духовному обогащению; 

 -  развитие творческих способностей. 

 -  создание благоприятной эмоциональной атмосферы общения обучающихся, их самовыражения, 

самореализации, позволяющей «найти себя» поверить в свои силы, преодолеть робость и 

застенчивость 

 -  ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры. 

Программа разрабатывается с учетом следующих принципов:  

Принцип успеха: Каждый ребенок должен чувствовать успех в какой-либо сфере деятельности. Это 

ведет к формированию позитивной «Я-концепции» и признанию себя как уникальной составляющей 

окружающего мира.  

Принцип динамики. Предоставить ребёнку возможность активного поиска и освоения объектов 

интереса, собственного места в творческой деятельности, заниматься тем, что нравиться. Принцип 

демократии. Добровольная ориентация на получение знаний конкретно выбранной деятельности; 

обсуждение выбора совместной деятельности в коллективе на предстоящий учебный год. 

 Принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом возрастных и индивидуальных 

возможностей подростков, без интеллектуальных, физических и моральных перегрузок.  

Принцип наглядности. В учебной деятельности используются разнообразные иллюстрации, 

видеокассеты. 

Принцип систематичности и последовательности. Систематичность и последовательность 

осуществляется как в проведении занятий, так в самостоятельной работе воспитанников. Этот 

принцип позволяет за меньшее время добиться больших результатов. 

     Общая характеристика программы 

- формы организации внеурочной деятельности: групповая, парная, индивидуальная. 

- технологии: личностно-ориентированное обучение, коммуникативно-деятельностный подход, 
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игровые технологии. 

- методы: словесный, наглядный, практический. 

- режим занятий: 1 час в неделю, во вторую половину дня. 

- формы проверки и оценки результатов обучения: текущий контроль, презентация спектаклей, 

концертов. 

    Место предмета в плане внеурочной деятельности: 

На реализацию программы Театральная студия «Мозаика» в плане внеурочной деятельности 

отводится 34 часа: 1 час в неделю, 34 учебных недель. Продолжительность занятия 40 минут.  

    Содержание 
1 раздел. «Роль театра в культуре» В этом разделе ребята знакомятся с историей зарождения 

театрального искусства в разных странах. Знакомятся с жанрами театрального искусства Значение 

театра, его отличие от других видов искусств. Знакомятся с создателями спектакля: писатель ,поэт, 

драматург., а также со всеми, кто готовит спектакль: режиссер, актер, художник, костюмер, 

реквизитор и др. Учащиеся знакомятся с театрами . Совершают заочную онлайн экскурсию по 

театрам. 

 2 раздел. Театрально-исполнительская деятельность. Этот раздел направлен на развитие игрового 

поведения, эстетического чувства, способности творить, сопереживать и творчески относиться к 

любому делу, учит общаться со сверстниками и взрослыми, владеть своим телом, развивает в 

учащихся свободу и выразительность движений. Для активизации творческих способностей детей 

необходимо развивать у них внимание, наблюдательность, воображение, фантазию. Важно также 

научить ребёнка ориентироваться в окружающей обстановке, развивать произвольную память и 

быстроту реакции, воспитывать смелость и находчивость, умение согласовывать свои действия с 

действиями партнёра. Решая эти задачи, общеразвивающие игры не только готовят детей к 

художественной деятельности, но способствуют более быстрой и лёгкой их адаптации в школьных 

условиях. Эти игры создают весёлую и непринуждённую атмосферу, подбадривают зажатых и 

скованных детей. У них появляется возможность оценить действия других и сравнить со своими 

собственными. В театральном искусстве «этюд» - это маленький спектакль, в котором должно 

происходить определённое событие в предлагаемых обстоятельствах, ситуациях. Темы для этого 

должны быть понятны и доступны детям. 

 3 раздел. Занятия сценическим искусством. Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно 

размещаться на площадке, строить диалог с партнером на заданную тему; развивать способность 

произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц, запоминать слова героев спектаклей; 

развивать зрительное, слуховое внимание, память, наблюдательность, образное мышление, фантазию, 

воображение, интерес к сценическому искусству; воспитывать нравственно-эстетические качества. 

Театральные игры готовят детей к действию в сценических условиях, где всё является вымыслом. 

Воображение и вера в этот вымысел – главная отличительная черта сценического творчества. 

К.С.Станиславский призывал актёров учиться вере и правде игры у детей, поскольку дети очень 

серьёзно и искренне способны верить в любую воображаемую ситуацию. Для этого нужно опираться 

на личный опыт ребёнка и предоставлять ему как можно больше самостоятельности, активизируя 

работу воображения, пробуждать и воспитывать интеллект. Поэтому импровизация как вид игры 

очень важна для детей. Знакомить со сценическим действием можно на материале хорошо знакомых 

сказок и рассказов. Участвуя в импровизации, ребёнок учится находить ответы на вопросы: почему, 

для чего я это делаю?  

4 раздел. Культура и техника речи. Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую 

дикцию, разнообразную интонацию, логику речи; связную образную речь, творческую фантазию; 

учить сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы; произносить 

скороговорки и стихи; тренировать четкое произношение согласных в конце слова; пользоваться 

интонациями, выражающими основные чувства; пополнять словарный запас. Упражнения и игры 

этого раздела должны помочь детям сформировать детям правильное чёткое произношение (дыхание, 

артикуляцию, дикцию, орфоэпию), научиться точно и выразительно передавать мысли автора 

(интонацию, логическое ударение, диапазон, силу голоса, темп речи), а также развивают воображение, 
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умение представлять то, о чём говорится, расширять словарный запас. Дети должны понимать, что 

театральная речь и не только театральная должна быть чёткой, звучной и выразительной. Речевые 

упражнения входят в каждое занятие по театральной деятельности. Начинать нужно с тренировки 

дыхания, затем подключать другие компоненты речи. В зависимости от поставленной задачи 

постепенно тренируются все мышцы речевого аппарата. Затем переходим к работе над дикцией, 

диапазоном звучания, силой голоса, темпом речи и т.д. Всё это тренируется на скороговорках, стихах, 

без применения специальных актёрских тренингов. Стихотворный текст используется как ритмически 

организованный отрезок. 

 5 раздел. Просмотр профессионального театрального спектакля Посещение театра ,беседа после 

просмотра спектакля. 

 6 раздел. Работа над мини спектаклем (пьесой, сказкой) Это самое увлекательное занятие – создание 

спектакля. Процесс постановки спектакля вовлекает в совместную творческую деятельность всех 

детей, активных и не очень, помогая им преодолеть застенчивость и зажатость. Первая встреча детей 

с пьесой должна быть интересной, эмоционально насыщенной, чтобы им хотелось играть её. Чаще 

всего это бывают сказки. Выбирая материал, нужно отталкиваться от возрастных возможностей, 

знаний и умений детей, но в то же время обогащать их жизненный опыт, расширяя творческие 

возможности 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные результаты: 

потребность сотрудничества со сверстниками,  доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение,  стремление 

прислушиваться к мнению одноклассников; 

целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 

этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта слушания и 

заучивания произведений художественной литературы; 

осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 

Метапредметные результаты: 

понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: 

«У меня всё получится», «Я ещё многое смогу»; 

пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, проводить сравнение 

и анализ поведения героя; 

понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, этюдов, 

подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 

Предметные результаты: 

читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

выразительному чтению; 

различать произведения по жанру; 

развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

видам театрального искусства, основам актёрского мастерства; 

сочинять этюды по сказкам; 

умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, удивление, 

восхищение). 

 

Тематическое планирование 

№ Тема раздела Количество 

часов 

Электронные (цифровые)  

образовательные ресурсы 
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1 Роль театра в культуре. 2 http://nsportal.ru, 

www.proshkolu.ru, 

http://www.metodika.ru, 

http://www.uroki.net, http://школа-

21-века.рф/ 

2 Театрально – исполнительская 

деятельность 

8 

3 Занятия сценическим искусством 10 

4 Работа над серией миниспектаклями. 11 

5 Посещение профессионального 

театра 

2 

6 Работа над мини спектаклем (пьесой, 

сказкой) 

1 

7 Итого 34 

 

 

2.2.9. Разговор о важном 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

 Программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» (далее – программа) разработана 

в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, ориентирована на обеспечение 

индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение планируемых результатов 

федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования с учётом выбора участниками образовательных отношений курсов внеурочной 

деятельности. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всём 

пространстве школьного образования: не только на уроке, но и во внеурочной деятельности. 

 Задачей педагога, работающего по программе, является развитие у обучающегося ценностного 

отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью, сохранение и укрепление 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

 Педагог помогает обучающемуся: 

в формировании его российской идентичности; 

в формировании интереса к познанию; 

в формировании осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного отношения к 

правам и свободам других; 

в выстраивании собственного поведения с позиции нравственных правовых норм; 

в создании мотивации для участия в социально значимой деятельности; 

в развитии у школьников общекультурной компетентности; 

в развитии умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

в осознании своего места в обществе; 

в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

в формировании готовности к личностному самоопределению. 

 

 Цикл внеурочных занятий "Разговоры о важном" является частью содержания внеурочной 

деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» 
 

Занятия по программе проводятся в формах, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и позволяющих им вырабатывать собственную мировоззренческую позицию по 

обсуждаемым темам (например, познавательные беседы, деловые игры, викторины, интервью, блиц-

опросы и т. д.). Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной 

работы образовательной организации, поэтому тематика и содержание должны обеспечить 

http://школа-21-века.рф/
http://школа-21-века.рф/
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реализацию их назначения и целей. 

 

Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, 

ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие ребёнка. 

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 

чёткого воспроизведения нового термина или понятия. В течение учебного года обучающиеся 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 реализации 

содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает региональные, 

национальные, этнокультурные особенности территории, где функционирует данная образовательная 

организация. Обязательно учитывается и уровень развития школьников, их интересы и потребности. 

При необходимости, исходя из статуса семей обучающихся, целесообразно уточнить (изменить, 

скорректировать) и творческие задания, выполнять которые предлагается вместе с родителями, 

другими членами семьи. 

 

Личностных результатов можно достичь, увлекая школьников совместной, интересной и 

многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя разные формы 

работы; устанавливая во время занятий доброжелательную, поддерживающую атмосферу; насыщая 

занятия ценностным содержанием. Задача педагога, организуя беседы, дать возможность школьнику 

анализировать, сравнивать и выбирать. 

 

Внеурочное занятие проходит каждый понедельник. Оно начинается поднятием Государственного 

флага Российской Федерации, слушанием (исполнением) гимна Российской Федерации.  

 

Это мероприятие проходит в общем школьном актовом зале. Затем обучающиеся расходятся по 

классам, где проходит тематическая часть занятия. При подготовке к занятию учитель должен 

внимательно ознакомиться со сценарием и методическими комментариями к нему. Необходимо 

обратить внимание на три структурные части сценария: первая часть – мотивационная, вторая часть – 

основная, третья часть – заключительная. 

 

 Цель мотивационной части занятия – предъявление обучающимся темы занятия, выдвижение мотива 

его проведения. Эта часть обычно начинается с просмотра видеоматериала, оценка которого является 

введением в дальнейшую содержательную часть занятия. 

 

Основная часть строится как сочетание разнообразной деятельности обучающихся: 

интеллектуальной (работа с представленной информацией), коммуникативной (беседы, обсуждение 

видеоролика), практической (выполнение разнообразных заданий), игровой (дидактическая и ролевая 

игра), творческой (обсуждение воображаемых ситуаций, художественное творчество). 

 

В заключительной части подводятся итоги занятия. 

 

Содержания занятий внеурочного курса. 

 

Образ будущего. Ко Дню знаний. Иметь позитивный образ будущего – значит понимать, к чему 

стремиться, и осознавать, что это придаёт жизни определённость, наполняя её глубокими смыслами и 

ценностями. Будущее России – это образ сильного и независимого государства, благополучие 

которого напрямую зависит от наших действий уже сегодня. День знаний – это праздник, который 

напоминает нам о важности и ценности образования, которое является основой позитивного образа 
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будущего, ведь в условиях стремительных изменений в мире крайне важно учиться на протяжении 

всей жизни, чтобы идти в ногу со временем. 

 

Век информации. 120 лет Информационному агентству России ТАСС. Информационное 

телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС) – это крупнейшее мировое агентство, одна из самых 

цитируемых новостных служб страны. Агентство неоднократно меняло названия, но всегда 

неизменными оставались его государственный статус и функции – быть источником достоверной 

информации о России для всего мира. В век информации крайне важен навык критического 

мышления. Необходимо уметь анализировать и оценивать информацию, распознавать фейки и не 

распространять их. 

 

Дорогами России. «Российские железные дороги» – крупнейшая российская компания, с большой 

историей, обеспечивающая пассажирские и транспортные перевозки. Вклад РЖД в 

совершенствование экономики страны. Железнодорожный транспорт – самый устойчивый и 

надёжный для пассажиров: всепогодный, безопасный и круглогодичный. Развитие транспортной 

сферы России. Профессии, связанные с железнодорожным транспортом. 

 

Путь зерна. Российское сельское хозяйство – ключевая отрасль промышленности нашей страны, 

главной задачей которой является производство продуктов питания. Агропромышленный комплекс 

России выполняет важнейшую миссию по обеспечению всех россиян продовольствием, а его 

мощности позволяют обеспечивать пшеницей треть всего населения планеты. Сельское хозяйство — 

это отрасль, которая объединила в себе традиции нашего народа с современными технологиями: 

роботами, информационными системами, цифровыми устройствами. Разноплановость и 

востребованность сельскохозяйственных профессий, технологичность и экономическая 

привлекательность отрасли (агрохолдинги, фермерские хозяйства и т. п.). 

 

День учителя. Учитель – одна из важнейших в обществе профессий. Назначение учителя – 

социальное служение, образование и воспитание подрастающего поколения. В разные исторические 

времена труд учителя уважаем, социально значим, оказывает влияние на развитие образования членов 

общества. Учитель – советчик, помощник, участник познавательной деятельности школьников. 

 

Легенды о России. Любовь к Родине, патриотизм – качества гражданина России. Знание истории 

страны, историческая правда, сохранение исторической памяти – основа мировоззренческого 

суверенитета страны. Попытки исказить роль России в мировой истории – одна из стратегий 

информационной войны против нашей страны. 

 

Что значит быть взрослым? Быть взрослым – это нести ответственность за себя, своих близких и 

свою страну. Активная жизненная позиция, созидательный подход к жизни, умение принимать 

решения и осознавать их значение, жить в соответствии с духовно-нравственными ценностями 

общества – основа взрослого человека. Проекты, в которых младший школьник может проявлять свою 

ответственность и заботу о других. 

 

Как создать крепкую семью. День отца. Семья как ценность для каждого гражданина страны. 

Крепкая семья – защита и забота каждого члена семьи о своих близких. Образ крепкой семьи в 

литературных произведениях. Преемственность поколений: семейные ценности и традиции (любовь, 

взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, воспитании детей). Особое отношение к старшему 

поколению, проявление действенного уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. 

 

Гостеприимная Россия. Ко Дню народного единства. Гостеприимство – качество, объединяющее все 

народы России. Семейные традиции встречи гостей, кулинарные традиции народов России. 

Путешествие по России – это знакомство с культурой, историей и традициями разных народов. 
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Гастрономический туризм – это вид путешествий, основой которого являются поездки туристов по 

стране с целью знакомства с особенностями местной кухни и кулинарных традиций. 

 

Твой вклад в общее дело. Уплата налогов – это коллективная и личная ответственность, вклад 

гражданина в благополучие государства и общества. Ни одно государство не может обойтись без 

налогов, это основа бюджета страны, основной источник дохода. Своим небольшим вкладом мы 

создаём будущее страны, процветание России. Каким будет мой личный вклад в общее дело? 

 

 С заботой к себе и окружающим. Доброта и забота – качества настоящего человека, способного 

оказывать помощь и поддержку, проявлять милосердие. Доброе дело: кому оно необходимо и для кого 

предназначено. Добрые дела граждан России: благотворительность и пожертвование как проявление 

добрых чувств и заботы об окружающих. 

 

День матери. Мать, мама – главные в жизни человека слова. Мать – хозяйка в доме, хранительница 

семейного очага, воспитательница детей. Материнство – это счастье и ответственность. Многодетные 

матери: примеры из истории и современной жизни. «Мать-героиня» – высшее звание Российской 

Федерации. Как поздравить маму в её праздник – День матери? 

 

Миссия-милосердие (ко Дню волонтёра). Кто такой волонтёр? Деятельность волонтёров как 

социальное служение в военное и мирное время: примеры из истории и современной жизни. 

Милосердие и забота – качества волонтёров. Направления волонтёрской деятельности: экологическое, 

социальное, медицинское, цифровое и т. д. Зооволонтёрство – возможность заботы и помощи 

животным. 

 

День Героев Отечества. Герои Отечества – это самоотверженные и мужественные люди, которые 

любят свою Родину и трудятся во благо Отчизны. Качества героя – человека, ценою собственной 

жизни и здоровья, спасающего других: смелость и отвага, самопожертвование и ответственность за 

судьбу других. Проявление уважения к героям, стремление воспитывать у себя волевые качества: 

смелость, решительность, стремление прийти на помощь. Участники СВО – защитники будущего 

нашей страны. 

 

Как пишут законы? Для чего нужны законы? Как менялся свод российских законов от древних 

времён до наших дней. Законодательная власть в России. Что такое права и обязанности гражданина? 

От инициативы людей до закона: как появляется закон? Работа депутатов: от проблемы – к решению 

(позитивные примеры). 

 

Одна страна – одни традиции. Новогодние традиции, объединяющие все народы России. Новый год 

– любимый семейный праздник. История возникновения новогоднего праздника в России. Участие 

детей в подготовке и встрече Нового года. Подарки и пожелания на Новый год. История создания 

новогодних игрушек. О чём люди мечтают в Новый год. 

 

День российской печати. Праздник посвящён работникам печати, в том числе редакторам, 

журналистам, издателям, корректорам, – всем, кто в той или иной степени связан с печатью. 

Российские традиции издательского дела, история праздника. Издание печатных средств информации 

– коллективный труд людей многих профессий. Школьные средства массовой информации.  

 

День студента. День российского студенчества: история праздника и его традиции. История 

основания Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Студенческие годы 

– это путь к овладению профессией, возможность для творчества и самореализации. Наука: научные 

открытия позволяют улучшать жизнь людей, обеспечивают прогресс общества. Науку делают 

талантливые, творческие, увлечённые люди. 
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БРИКС (тема о международных отношениях). Роль нашей страны в современном мире. БРИКС – 

символ многополярности мира. Единство и многообразие стран БРИКС. Взаимная поддержка 

помогает государствам развивать торговлю и экономику, обмениваться знаниями и опытом в 

различных сферах жизни общества. Россия успешно развивает контакты с широким кругом союзников 

и партнёров. Значение российской культуры для всего мира. 

 

Бизнес и технологическое предпринимательство. Что сегодня делается для успешного развития 

экономики России? Учиться сегодня нужно так, чтобы суметь в дальнейшем повысить уровень своего 

образования, перестроиться на использование новых цифровых технологий там, где их раньше 

никогда не было. 

 

Искусственный интеллект и человек. Стратегия взаимодействия. Искусственный интеллект – 

стратегическая отрасль в России, оптимизирующая процессы и повышающая эффективность 

производства. Искусственный интеллект – помощник человека. ИИ помогает только при условии, 

если сам человек обладает хорошими знаниями и критическим мышлением. Правила безопасного 

использования цифровых ресурсов. 

 

Что значит служить Отечеству? 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова. День защитника Отечества: 

исторические традиции. Профессия военного: кто её выбирает сегодня. Защита Отечества – 

обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к родной земле, Родине. Честь и 

воинский долг. 280-летие со дня рождения великого русского флотоводца Ф.Ф. Ушакова. Качества 

российского воина: смелость, героизм, самопожертвование. 

 

Арктика – территория развития. Многообразие и красота природы России: представление о 

природных особенностях Арктики. Зима в Арктике самая холодная, снежная и суровая. Животные 

Арктики. Российские исследователи Арктики. Россия – мировой лидер атомной отрасли. Атомный 

ледокольный флот, развитие Северного морского пути. Знакомство с проектами развития Арктики. 

 

Международный женский день. Международный женский день – праздник благодарности и любви 

к женщине. Женщина в современном обществе – труженица, мать, воспитатель детей. Великие 

женщины в истории России. Выдающиеся женщины ХХ века, прославившие Россию. 

 

Массовый спорт в России. Развитие массового спорта – вклад в благополучие и здоровье нации, 

будущие поколения страны. Здоровый образ жизни, забота о собственном здоровье, спорт как 

важнейшая часть жизни современного человека. Условия развития массового спорта в России. 

 

День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 100-летие Артека. История и традиции 

Артека. После воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Артек – это уникальный и современный 

комплекс из 9 лагерей, работающих круглый год. Артек – пространство для творчества, саморазвития 

и самореализации. 

 

 Служение творчеством. Зачем людям искусство? 185 лет со дня рождения П.И. Чайковского. 

Искусство – это способ общения и диалога между поколениями и народами. Роль музыки в жизни 

человека: музыка сопровождает человека с рождения до конца жизни. Способность слушать, 

воспринимать и понимать музыку. Россия – страна с богатым культурным наследием, страна великих 

композиторов, писателей, художников, признанных во всём мире. Произведения П.И. Чайковского, 

служение своей стране творчеством. 

 

Моя малая Родина (региональный и местный компонент). Россия – великая и уникальная страна, 

каждый из её регионов прекрасен и неповторим своими природными, экономическими и другими 
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ресурсами. Любовь к родному 14 краю, способность любоваться природой и беречь её – часть любви 

к Отчизне. Патриот честно трудится, заботится о процветании своей страны, уважает её историю и 

культуру. 

 

Герои космической отрасли. Исследования космоса помогают нам понять, как возникла наша 

Вселенная. Россия – лидер в развитии космической отрасли. Полёты в космос – это результат 

огромного труда большого коллектива учёных, рабочих, космонавтов, которые обеспечили 

первенство нашей Родины в освоении космического пространства. В условиях невесомости 

космонавты проводят сложные научные эксперименты, что позволяет российской науке продвигаться 

в освоении новых материалов и создании новых технологий. 

 

Гражданская авиация России. Значение авиации для жизни общества и каждого человека. Как мечта 

летать изменила жизнь человека. Легендарная история развития российской гражданской авиации. 

Героизм конструкторов, инженеров и лётчиков-испытателей первых российских самолётов. Мировые 

рекорды российских лётчиков. Современное авиастроение. Профессии, связанные с авиацией. 

 

Медицина России. Охрана здоровья граждан России – приоритет государственной политики страны. 

Современные поликлиники и больницы. Достижения российской медицины. Технологии будущего в 

области медицины. Профессия врача играет ключевую роль в поддержании и улучшении здоровья 

людей и их уровня жизни. Врач – не просто профессия, это настоящее призвание, требующее не только 

знаний, но и человеческого сочувствия, служения обществу. 

 

Что такое успех? (ко Дню труда). Труд – основа жизни человека и развития общества. Человек 

должен иметь знания и умения, быть терпеливым и настойчивым, не бояться трудностей (труд и 

трудно – однокоренные слова), находить пути их преодоления. Чтобы добиться долгосрочного успеха, 

нужно много трудиться. Профессии будущего: что будет нужно стране, когда я вырасту? 

 

80-летие Победы в Великой Отечественной войне. День Победы – священная дата, память о 

которой передаётся от поколения к поколению. Историческая память: память о подвиге нашего народа 

в годы Великой Отечественной войны. Важно помнить нашу историю и чтить память всех людей, 

перенёсших тяготы войны. Бессмертный полк. Страницы героического прошлого, которые нельзя 

забывать. 

 

Жизнь в Движении. 19 мая – День детских общественных организаций. Детские общественные 

организации разных поколений объединяли и объединяют активных, целеустремлённых ребят. 

Участники детских общественных организаций находят друзей, вместе делают полезные дела и 

ощущают себя частью большого коллектива. Знакомство с проектами «Орлята России» и Движение 

Первых. 

 

Ценности, которые нас объединяют. Ценности – это важнейшие нравственные ориентиры для 

человека и общества. Духовно-нравственные ценности России, объединяющие всех граждан страны. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В сфере гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного отношения к своей 

Родине – России; осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; уважение к 

своему и другим народам; первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и 
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правилах межличностных отношений. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 

В сфере эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей 

среде (в том числе информационной); бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

В сфере трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес к различным профессиям. 

В сфере экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие действий, 

приносящих ей вред. 

В сфере понимания ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине 

мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность 

в познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В сфере овладения познавательными универсальными учебными действиями: сравнивать объекты, 

устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; определять существенный признак 

для классификации, классифицировать предложенные объекты; находить закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного 

педагогическим работником алгоритма; выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; устанавливать причинно-следственные 

связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать 

выводы; определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных педагогическим работником вопросов; формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); прогнозировать возможное развитие процессов, событий 

и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; выбирать источник получения информации, 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в 

явном виде, распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; соблюдать с помощью 

взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

учебной задачей. 

В сфере овладения коммуникативными универсальными учебными действиями: воспринимать и 

формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии, признавать возможность существования разных точек зрения, корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); готовить небольшие публичные выступления, подбирать иллюстративный материал 

к тексту выступления; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы, 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно выполнять свою 

часть работы; оценивать свой вклад в общий результат. В сфере овладения регулятивными 

универсальными учебными действиями: планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; выстраивать последовательность выбранных действий; устанавливать 
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причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои учебные действия для 

преодоления ошибок. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Предметные результаты представлены с учётом специфики содержания предметных областей, к 

которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном». 

Русский язык: формирование первоначального представления 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; формирование 

первоначального представления о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; овладение элементарными умениями анализа и 

интерпретации текста. Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой 

России. 

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: формирование уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, 

родному краю, России, её истории и культуре, природе; формирование чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; формирование первоначальных представлений о 

природных и социальных объектах как компонентах единого мира, о многообразии объектов и 

явлений природы, о связи мира живой и неживой природы; формирование основ рационального 

поведения и обоснованного принятия решений; формирование первоначальных представлений 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 образовательной организации и сети Интернет, получения информации из 

источников в современной информационной среде; формирование навыков здорового и безопасного 

образа жизни на основе выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе 

знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне 

семьи, в сети Интернет, и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании 

личных финансов; приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе, стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения. 

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости нравственного 

совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий человека; развитие умений 

анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к 

сознательному самоограничению в поведении; построение суждений оценочного характера, 
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раскрывающих значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 

условий духовно-нравственного развития личности; понимание ценности семьи; 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», 

находить образы, приводить примеры проявления 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 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. 

Труд (технология): формирование общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни 

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры. Физическая культура: 

формирование общих представлений о физической культуре и спорте, физической активности 

человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных 

физических упражнениях; развитие умения взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях 

и игровой деятельности, соблюдая правила честной игры. 

 

2.2.10. Юный чемпион 

 

Пояснительная записка 

Программа по внеурочной деятельности «Юный чемпион» на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения программы начального общего образования 

ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе 

воспитания. 

Программа составлена для учащихся  1-4 классов Лобанихинского филиала МКОУ «Поломошенская 

СОШ» на 2024-2025 учебный год. Рабочая программа внеурочной деятельности составлена на основе 

таких нормативно-правовых документов и материалов, как: 

Годовой календарный учебный график; 

Учебный план ОУ; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

Основная образовательная программа  основного общего образования ОУ; 

Положение о рабочей программе ОУ; 

Федеральный закон от 24.09.2022 № 371-ФЗ 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в редакции 

от 26.05.2021. 

 

Целью образования по физической культуре на уровне начального общего образования является 

формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, активной творческой 

самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 

Достижение данной цели обеспечивается ориентацией учебного предмета на укрепление и сохранение 

здоровья обучающихся, приобретение ими знаний и способов самостоятельной деятельности, 

развитие физических качеств и освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и 

прикладно-ориентированной направленности. 
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Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в формировании у 

обучающихся необходимого и достаточного физического здоровья, уровня развития физических 

качеств и обучения физическим упражнениям разной функциональной направленности. 

Существенным достижением такой ориентации является постепенное вовлечение обучающихся в 

здоровый образ жизни за счёт овладения ими знаниями и умениями по организации самостоятельных 

занятий подвижными играми, коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения 

физкультминуток и утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за физическим 

развитием и физической подготовленностью. 

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении обучающихся к истории и 

традициям физической культуры и спорта народов России, формировании интереса к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, осознании роли занятий физической культурой в 

укреплении здоровья, организации активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся 

активно формируются положительные навыки и способы поведения, общения и взаимодействия со 

сверстниками и учителями, оценивания своих действий и поступков в процессе совместной 

коллективной деятельности. 

Методологической основой структуры и содержания программы по физической культуре для 

начального общего образования являются базовые положения личностно-деятельностного подхода, 

ориентирующие педагогический процесс на развитие целостной личности обучающихся. Достижение 

целостного развития становится возможным благодаря освоению обучающимися двигательной 

деятельности, представляющей собой основу содержания учебного предмета «Физическая культура». 

Двигательная деятельность оказывает активное влияние на развитие психической и социальной 

природы обучающихся. Как и любая деятельность, она включает в себя информационный, 

операциональный и мотивационно-процессуальный компоненты, которые находят своё отражение в 

соответствующих дидактических линиях учебного предмета. 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки обучающихся к 

выполнению комплекса ГТО в структуру программы по физической культуре в раздел «Физическое 

совершенствование» вводится образовательный модуль «Прикладно-ориентированная физическая 

культура». Данный модуль позволит удовлетворить интересы обучающихся в занятиях спортом и 

активном участии в спортивных соревнованиях, развитии национальных форм соревновательной 

деятельности и систем физического воспитания. 

Место внеурочной деятельности 

«Юный чемпион» - 3-й час учебного предмета «Физическая культура» в начальной школе, который 

реализуется за счёт часов внеурочной деятельности и включен в план внеурочной деятельности. 

Программа  рассчитана на 34 часа: 1 ч. в неделю, 34 учебных недель.  Продолжительность занятия 

составляет 40 минут. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

4 класс 

Спортивно-оздоровительная физическая культура 

Гимнастика с основами акробатики 

Предупреждение травматизма при выполнении гимнастических и акробатических упражнений. 

Акробатические комбинации из хорошо освоенных упражнений. Опорный прыжок через 

гимнастического козла с разбега способом напрыгивания. Упражнения на низкой гимнастической 

перекладине: висы и упоры, подъём переворотом. Упражнения в танце «Летка-енка». 

Лёгкая атлетика 

Предупреждение травматизма во время выполнения легкоатлетических упражнений. Прыжок в 

высоту с разбега перешагиванием. Технические действия при беге по легкоатлетической дистанции: 

низкий старт, стартовое ускорение, финиширование. Метание малого мяча на дальность стоя на месте. 

Лыжная подготовка 

Предупреждение травматизма во время занятий лыжной подготовкой. Упражнения в передвижении 

на лыжах одновременным одношажным ходом. 
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Подвижные и спортивные игры 

Предупреждение травматизма на занятиях подвижными играми. Подвижные игры общефизической 

подготовки. Волейбол: нижняя боковая подача, приём и передача мяча сверху, выполнение освоенных 

технических действий в условиях игровой деятельности. Баскетбол: бросок мяча двумя руками от 

груди с места, выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. 

Футбол: остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы, выполнение освоенных технических 

действий в условиях игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная физическая культура 

Упражнения физической подготовки на развитие основных физических качеств. Подготовка к 

выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы по физической культуре на уровне начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры народов России, 

осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья человека; 

формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного общения во время 

подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных учебных заданий; 

проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной деятельности, 

стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультурным формам и 

видам соревновательной деятельности; 

стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового образа жизни; 

проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического развития и 

физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом на их показатели. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

К концу обучения в 1 классе у обучающегося будут сформированы следующие универсальные 

учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 

устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими упражнениями из 

современных видов спорта; 

сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и отличительные 

признаки; 

выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные причины её 

нарушений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные положения; 

высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, оценивать влияние 

гигиенических процедур на укрепление здоровья; 
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управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвижных игр, 

соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям других обучающихся и 

учителя; 

обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность определения 

победителей. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по профилактике нарушения 

и коррекции осанки; 

выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и развитию физических 

качеств; 

проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и соревновательной 

деятельности. 

К концу обучения во 2 классе у обучающегося будут сформированы следующие универсальные 

учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и определять их 

отличительные признаки; 

понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических качеств, приводить 

примеры и демонстрировать их выполнение; 

обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять индивидуальные комплексы 

упражнений физкультминуток и утренней зарядки, упражнений на профилактику нарушения осанки; 

вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических качеств, 

проводить процедуры их измерения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие примеры её 

положительного влияния на организм обучающихся (в пределах изученного); 

исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказывать суждения о 

своих действиях и принятых решениях; 

делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и спортивных соревнований, 

планированию режима дня, способам измерения показателей физического развития и физической 

подготовленности. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их учебного содержания, 

находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые уроки, занятия лыжной и 

плавательной подготовкой); 

выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитию физических 

качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя; 

взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, соблюдать культуру 

общения и уважительного обращения к другим обучающимся; 

контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, проявлять 

эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок. 

К концу обучения в 3 классе у обучающегося будут сформированы следующие универсальные 

учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми действиями, приводить 

примеры упражнений древних людей в современных спортивных соревнованиях; 

объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы её регулирования на 

занятиях физической культурой; 

понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение развития утомления при 

выполнении физических и умственных нагрузок; 
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обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила поведения на уроках 

физической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия по предупреждению нарушения 

осанки; 

вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических качеств в течение 

учебного года, определять их приросты по учебным четвертям (триместрам). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с соблюдением 

правил и норм этического поведения; 

правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов деятельности во время 

совместного выполнения учебных заданий; 

активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физических упражнений и 

технических действий из осваиваемых видов спорта; 

делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, организации и 

проведения самостоятельных занятий физической культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе сравнения с 

заданными образцами; 

взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, контролировать 

соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр; 

оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное коллективное решение. 

К концу обучения в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие универсальные 

учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической подготовленности с 

возрастными стандартами, находить общие и отличительные особенности; 

выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, приводить примеры 

физических упражнений по их устранению; 

объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на профилактику нарушения 

осанки, развитие силы, быстроты и выносливости. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

взаимодействовать с учителем и обучающимися, воспроизводить ранее изученный материал и 

отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и обучающимися, применять 

термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии физических качеств; 

оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при выполнении учебных 

заданий; 

самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом собственных 

интересов; оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к 

развитию физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

4 КЛАСС 
К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по 

отдельным темам программы по физической культуре: 

объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и защите Родины; 

осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, 

развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии физических качеств: 

силы, быстроты, выносливости и гибкости; 

приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоятельных занятий 
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физической культурой и спортом, характеризовать причины их появления на занятиях гимнастикой и 

лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой; 

проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

демонстрировать акробатические комбинации из 5–7 хорошо освоенных упражнений (с помощью 

учителя); 

демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом напрыгивания; 

демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под музыкальное 

сопровождение; 

выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; 

выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность; 

демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем на спине (по выбору 

обучающегося); 

выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и футбол в условиях 

игровой деятельности; 

выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их показателях. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1-4 КЛАСС 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

 

Всего 

 

Контрольные 

работы 

 

Практические 

работы 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

1.1 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

6 0 0 

https://resh.edu.r

u/subject/9/ 

 

1.2 
Лыжная 

подготовка 
8 0 0 

https://resh.edu.r

u/subject/9/ 

 

`1.3 Легкая атлетика 8 0 0 

https://resh.edu.r

u/subject/9/ 

 

1.4 
Подвижные и 

спортивные игры 
6 0 0 

https://resh.edu.r

u/subject/9/ 

 

Итого по разделу 28  

Раздел 2. Прикладно-ориентированная физическая культура 

2.1 

Подготовка к 

выполнению 

нормативных 

требований 

комплекса ГТО 

6 0 0 

https://resh.edu.r

u/subject/9/ 

 

Итого по разделу 6  

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 0 0  

 

 

 

2.2.11. Мы твои друзья 

https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе авторского курса программы «Мы твои друзья для 2-4 классов 

(авторы – составители А.Г.Макеева, В.А. Самкова, Е.М.Клемяшова) на основе таких нормативно-правовых 

документов и материалов, как : 

- Годовой календарный учебный график 

-Учебный план ОУ 

-Федеральный  государственный стандарт начального общего образования 

-Основная образовательная программа начального общего образования О У 

-Положение о рабочей программе ОУ 

 

Актуальность. 

Питомцы - часть экосистемы современного человека. Более 70% российских семей имеют домашнего 

питомца. Однако, несмотря на многовековое сосуществование человека и животных, современное 

общество сталкивается с необходимостью решения целого ряда проблем. Они проявляются прежде всего в 

росте числа бездомных животных на улицах городов. По приблизительным оценкам зоозащитных 

организаций, популяция бездомных собак в стране составляет от 14 до 23 миллионов особей, а кошек - от 

7 до 40 миллионов. Увеличивается число случаев жестокого обращения с питомцами, часто приводящих к 

гибели животных, не только со стороны взрослых, но и детей. Одновременно возросло число нападений 

домашних животных на людей (в 2020 г. - более 400 000). 

На государственном уровне предпринимаются усилия для того, чтобы изменить ситуацию. Так, в 2018 

году принят Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». В 2020 году специальные 

поправки были внесены в ст. 114 Конституции - о важности формирования ответственного отношения к 

животным. Однако лишь государственного механизма регулирования недостаточно. 

Причина сложившейся ситуации носит комплексный характер, ключевой фактор, как считают эксперты, 

заключается в низком уровне культуры обращения с домашними питомцами. Сегодня востребована новая 

экологическая культура, базирующаяся на представлении о домашних питомцах не как об игрушке, 

назначение которой забавлять человека, а как о самостоятельном живом существе со своими 

потребностями, ответственность за жизнь которого несет человек. 

Необходимо активно формировать и распространять новые экологические стандарты, когда осознанная 

ответственность по отношению к домашним животным, готовность заботиться о них становятся 

социальной нормой. Экологическое просвещение - основной путь продвижения этой культуры в обществе. 

Важнейшая роль в решении данной задачи принадлежит школе как социальному институту, 

обеспечивающему трансляцию культурных стандартов и норм. Однако для этого школа должна быть 

обеспечена специальными методическими инструментами, которые позволили бы достичь желаемого 

результата. Одним из таких инструментов является программа «Мы - твои друзья», позволяющая 

организовать комплексное и системное воспитание у детей 7-11 лет устойчивых социальных компетенций, 

которые реализуются в ответственном отношении к домашним животным. 

На базовом уровне: 

Цель программы - формирование у школьников культуры ответственного отношения к домашним 

животным, включающей базовые знания о нуждах и потребностях питомцев, понимание важности и 

необходимости заботы о них, навыки ухода за ними. 

Личностные задачи: 

развивать интерес к изучению домашних животных; 

формировать умение выражать свое отношение к домашним животным различными художественными 

средствами (художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры декоративно-прикладного 

искусства, музыка); 

развивать готовность внимательно и ответственно относиться к домашним животным; учить 

сопереживать и сочувствовать им. 

Метапредметные задачи: 

развивать навыки исследовательской деятельности, связанные с изучением домашних животных: 
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формулирование (с помощью учителя) цели исследования, наблюдение, фиксирование результатов, 

формулировка выводов по результатам исследования; 

развивать навыки работы с источниками информации, связанными с домашними животными: выбор 

источников информации; поиск, отбор и анализ информации; 

развивать навыки эффективной коммуникации в процессе выполнения поставленных задач: 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Предметные задачи: 

сформировать основные экологические понятия, связанные с домашними животными; 

сформировать представление о роли домашних животных в жизни человека, понимание важности и 

необходимости заботы о животных, а также знания о правильном уходе за домашними животными 

(кормление, выгул, обустройство мест содержания и т. д.); 

дать представление о нормах и правилах безопасного поведения с домашними животными 

(профилактика заболеваний, агрессивного поведения при встрече с чужими или бездомными животными); 

развивать умение использовать полученные знания и умения в повседневной жизни при взаимодействии 

с домашними питомцами; 

дать элементарные представления о позитивном влиянии домашних питомцев на физическое здоровье и 

социальное благополучие человека, понимание того, как ежедневные прогулки и игры с домашним 

животными могут способствовать укреплению здоровья. 

Программа курса внеурочной деятельности «Мы твои друзья» рассчитана на 34 часа (базовый уровень)  

и предполагает 1 занятие в неделю. Входит в вариативную часть ООП НОО 

Программа «Мы твои друзья» направлена на формирование естественно-научной грамотности. 

Содержание учебного курса 

Модуль 1. Давайте познакомимся. Вместе нам лучше 

(Базовый уровень) 

Содержание материала: 

Содержание программы и ее разделы, знакомство с героями, с рабочей тетрадью. Оценка уровня знаний 

обучающихся, их отношение к домашним животным, их вовлеченность в уход за ними. Входной контроль. 

Отличие диких и домашних животных. Особенности поведения собак и кошек как представителей 

млекопитающих. Ответственность и забота о домашних животных, прирученных человеком, так как они не 

могут жить самостоятельно в дикой природе. 

Почему люди заводят домашних животных. Питомец - животное, за которым ухаживает человек, 

проявляя ласку и заботу. Какие бывают домашние питомцы. Как домашние животные и их хозяева находят 

общий язык. Влияние общения с животными на эмоции, настроение и самочувствие человека. 

Правила выбора питомца. Почему важно обсудить приобретение питомца всей семьей. Какого питомца 

выбрать и кто может помочь. Ответственность человека за домашнего питомца, понимание его 

потребностей. Права и обязанности хозяев животных. 

Вопросы викторины о разнообразии домашних питомцев, их особенностях, об условиях необходимых 

для содержания, ответственности за них. 

Почему люди заводят домашних питомцев. Как они помогают человеку. Ответственность как одно из 

важнейших качеств личности. Любовь, забота, внимание по отношению к домашним животным. 

 

Модуль 2. «Как мы появились в доме человека. Мы - очень разные» 

Родословное древо собак и кошек. Разнообразие видов семейств кошачьих и собачьих в дикой природе. 

Их повадки, привычки и отражение признаков семейства в поведении домашних питомцев. Виды семейств 

кошачьих и собачьих, занесенных в Красную книгу. Тематический контроль. 

Как домашние животные появились в доме человека. Какие животные первыми были одомашнены. 

Породы животных. История и причины одомашнивания кошек и собак. Значение собак и кошек в жизни 

человек. 

История появления различных пород кошек, их назначение. Многообразие пород кошек, их отличия по 

внешним признакам, условиям содержания, в которых они нуждаются, особенности поведения, характера, 

привычек. Беспородные - кошки отличные друзья и помощники. Ответственность человека за домашних 
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питомцев. 

История появления различных пород собак, их назначение. Многообразие пород собак, их отличия по 

внешним признакам, условиям содержания, в которых они нуждаются, особенности поведения, характера, 

привычек. Служебные, охотничьи, декоративные собаки. Породы собак на полотнах художников. 

Беспородные собаки - отличные друзья и помощники 

Что необходимо знать и учитывать при выборе домашнего питомца. Различия в поведении и 

особенностях взаимоотношений кошек и собак с человеком и между собой. Примеры выбора питомца в 

зависимости от условий, темпа жизни. Приюты для бездомных животных. Фелинологические и 

кинологические ассоциации. «Мы в ответе за тех, кого приручили»: самое главное качество хозяина 

питомца - ответственность. 

Ответственность человека за сохранение природного многообразия. Исчезнувшие животные из семейств 

кошачьих и собачьих. Факторы, влияющие на исчезновение животных и растений. Сохранение редких 

животных и растений. Красная книга (международная, России, региональная). Страницы Красной книги. 

Заповедники. 

 

Модуль3.«Как мы устроены и как за нами ухаживать» 
Человека и животное объединяют родственные связи: общий план строения, работа организма, общие 

потребности в еде, безопасности, отдыхе. Особенности организма собак и кошек. Сравнение внешнего 

строения. Значение хвоста, усов, шерсти для животного. 

Органы чувств собак и кошек. Как они помогают им видеть в темноте, различать запахи, иметь острый 

слух. Различают ли домашние питомцы цвета. Роль органа равновесия для выполнения сложных 

перемещений. 

Особенности содержания молодых и взрослых животных: режим, гигиена, кормление, общение, 

дрессировка, игры, посещение ветеринарного врача. Ответственность за жизнь и здоровье домашних 

питомцев: уход, внимание и забота. Недопустимость жестокого обращения животным. 

Значение прогулки для собак как способ соблюдения чистоты в доме и возможности физической 

тренировки для питомца. Соблюдение правил выгула собак и кошек. Правила использования поводков, 

ошейников, намордников для собак средних и крупных пород. Ответственное отношение к домашним 

питомцам и окружающим людям во время прогулки. 

Почему появляются бездомные кошки и собаки. Помощь бездомным животным. Центры помощи 

бездомным животным. Правила безопасного поведения при встрече с бездомными или незнакомыми 

животными. Защита собак и кошек от жестокого обращения. Сопереживание, сочувствие и содействие 

животным. 

Культура содержания собак и кошек в городе. Как должно быть организовано место для домашнего 

питомца. Предметы, необходимые для комфортной жизни кошек и собак разных пород. Места для выгула 

собак средних и крупных размеров. Ответственное отношение к питомцам и окружающим людям при 

содержании в домашних условиях и во время прогулки. Защита собак и кошек от жестокого обращения. 

 

Модуль 4. «Школа для животных: как правильно воспитывать питомцев» 

Как общаются животные друг с другом и с человеком. Почему важно понимать «язык» домашних 

питомцев, его состояние, эмоции, потребности. Звуковое общение. Общение с питомцем как условия, в 

которых человек может проявить сострадание по отношению к нему. Корректность использования понятия 

«язык», излишний антропоморфизм (наделение человеческими свойствами объектов и явлений природы), 

прямое отождествление речи человека и звуковых сигналов собак и кошек. 

Основные правила воспитания и дрессировки собак и кошек. Особенности воспитания и дрессировки 

разных пород собак. Методы поощрения в воспитании. Как правильно воспитывать кошек. Игры с 

питомцем: проводим время вместе. 

Осторожно - незнакомая собака! Правила общения с чужими домашними кошками и собаками. Правила 

безопасности при встрече с бездомными собаками 

Модуль 5. На приеме у Айболита 

Здоров ли ваш питомец. Первые признаки недомогания у кошек и собак. Как помочь питомцу. Где 
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оказывают профессиональную помощь. В каких случаях следует обратиться в ветеринарную клинику. 

Профессия ветеринара, где они работают. Как помочь бездомному животному. 

Что нужно знать о прививках кошек и собак. Какие правила гигиены нужно соблюдать при общении с 

питомцем. Заболевания, передающиеся от собак и кошек человеку. Какие правила помогут избежать 

заражения. Правила поведения при укусе бездомным животным 

Модуль 6. Мы с тобой друзья. 

Животные - герои первых изобразительных произведений человека: наскальные рисунки, фрески, 

рисунки на папирусе, предметах быта древних людей. Понятие «анимализм», анималистические 

произведения в различных жанрах искусства. Основные направления в живописи: классический стиль, 

импрессионизм, авангардный стиль. Домашние питомцы на полотнах художников, образы собак и кошек в 

скульптуре. 

Жанры литературного творчества, посвященные домашним питомцам. Животные - герои сказок, 

рассказов. Писатели-анималисты: Е.И. Чарушин, Ю.И. Коваль, В.В. Бианки, М.М. Пришвин, Б.С. Житков. 

Образы животных в музыкальных произведениях. 

Животные на службе у человека. Профессии кошек и собак: мышеловы, охранники, пастухи, артисты, 

поводыри. Четвероногие врачи - как кошки и собаки помогают в лечении людей. Породы собак, которые 

обладают определенными качествами для выполнения работы. Работа в группах. 

Знаменитые кошки и собаки. Домашние животные - верные спутники человека, они не только помогают 

людям решать их повседневные насущные проблемы, но и участвуют в масштабных событиях, становясь 

частью истории. Роль собак в развитии науки и освоении космоса. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные: 

устойчивый интерес к изучению домашних животных, побуждающий к поиску новой информации и 

развитию кругозора; 

развитые навыки художественной деятельности, позволяющие формировать творческую идею и 

воплощать ее в форме художественного произведения; 

система этических норм и оценок, обеспечивающих внимательное и сочувственное отношение к 

домашним животным. 

Мета п ред м етн ы е: 

комплекс навыков, обеспечивающих школьникам возможность реализации исследовательской или 

творческой деятельности под руководством учителя; 

комплекс навыков, обеспечивающих эффективную работу с различными типами информационных 

источников в рамках реализации исследовательской или творческой деятельности; 

комплекс коммуникативных навыков, обеспечивающих эффективное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми в процессе выполнения задач исследовательской или творческой деятельности. 

Предметные: 

система экологических понятий, связанных с домашними животными; 

система представлений о роли домашних животных в жизни человека, важности и необходимости 

ответственного отношения к ним и заботе о них; 

сформированные навыки безопасного поведения с домашними животными (профилактика заболеваний, 

агрессивного поведения при встрече с чужими или бездомными животными); 

система представлений о позитивном влиянии домашних питомцев на физическое здоровье и социальное 

благополучие человека. 

 

Тематическое планирование курса 

№ п/п Наименование 

разделов 

Количество 

часов 

Цифровой ресурс 

1 Давайте 

познакомимся 

6 Цифровая школа на 

платформе МЭШ - 

https://www.pet- 

https://www.pet-school.ru/materials/25424
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school.ru/materials/25424 

Презентации и методические 

рекомендации на сайте 

программы «Мы - твои 

друзья», раздел «Сценарии и 

презентации занятий» - 

https://www.pet-

school.rU/materials/9 

Видеоматериалы - 

https://www.pet-

school.ru/materials/16 

2 Как мы появились в 

твоем доме? Мы очень 

разные 

6 Цифровая школа на 

платформе МЭШ - 

https://www.pet- 

school.ru/materials/25424 

Презентации и методические 

рекомендации на сайте 

программы «Мы - твои 

друзья», раздел «Сценарии и 

презентации занятий» - 

https://www.pet-

school.rU/materials/9 

Видеоматериалы - 

https://www.pet-

school.ru/materials/16 

3 Как мы устроены и 

как за нами 

ухаживать 

6 Цифровая школа на 

платформе МЭШ - 

https://www.pet- 

school.ru/materials/25424 

Презентации и методические 

рекомендации на сайте 

программы «Мы - твои 

друзья», раздел «Сценарии и 

презентации занятий» - 

https://www.pet-

school.rU/materials/9 

Видеоматериалы - 

https://www.pet-

school.ru/materials/16 

4 Школа для животных: 

как правильно 

воспитывать 

питомцев 

6 Цифровая школа на 

платформе МЭШ - 

https://www.pet- 

school.ru/materials/25424 

Презентации и методические 

рекомендации на сайте 

программы «Мы - твои 

друзья», раздел «Сценарии и 

презентации занятий» - 

https://www.pet-

school.rU/materials/9 

https://www.pet-school.ru/materials/25424
https://www.pet-school.ru/materials/9
https://www.pet-school.ru/materials/9
https://www.pet-school.ru/materials/16
https://www.pet-school.ru/materials/16
https://www.pet-school.ru/materials/25424
https://www.pet-school.ru/materials/25424
https://www.pet-school.ru/materials/9
https://www.pet-school.ru/materials/9
https://www.pet-school.ru/materials/16
https://www.pet-school.ru/materials/16
https://www.pet-school.ru/materials/25424
https://www.pet-school.ru/materials/25424
https://www.pet-school.ru/materials/9
https://www.pet-school.ru/materials/9
https://www.pet-school.ru/materials/16
https://www.pet-school.ru/materials/16
https://www.pet-school.ru/materials/25424
https://www.pet-school.ru/materials/25424
https://www.pet-school.ru/materials/9
https://www.pet-school.ru/materials/9
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Видеоматериалы - 

https://www.pet-

school.ru/materials/16 

5 На приёме у Айболита 4 Цифровая школа на 

платформе МЭШ - 

https://www.pet- 

school.ru/materials/25424 

Презентации и методические 

рекомендации на сайте 

программы «Мы - твои 

друзья», раздел «Сценарии и 

презентации занятий» - 

https://www.pet-

school.rU/materials/9 

Видеоматериалы - 

https://www.pet-

school.ru/materials/16 

6 Мы с тобой друзья 6 Цифровая школа на 

платформе МЭШ - 

https://www.pet- 

school.ru/materials/25424 

Презентации и методические 

рекомендации на сайте 

программы «Мы - твои 

друзья», раздел «Сценарии и 

презентации занятий» - 

https://www.pet-

school.rU/materials/9 

Видеоматериалы - 

https://www.pet-

school.ru/materials/16 

 

                   Программа учебного курса   «Волшебный пластилин» 

 

3 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса   «Волшебный пластилин» разработана на основе  нормативно-

правовых документов: 

Годовой календарный учебный график; 

 Учебный план ОУ;  

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования;  

 Основная образовательная программа начального общего образования ОУ; 

 Положение о рабочей программе ОУ; 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными                  нарушениями)  (вариант 1), МКОУ «Поломошенская СОШ» 

 

 

Данная программа ориентирована на формирование и развитие следующих видов базовых учебных 

действий. 

Личностные результаты 

https://www.pet-school.ru/materials/16
https://www.pet-school.ru/materials/16
https://www.pet-school.ru/materials/25424
https://www.pet-school.ru/materials/25424
https://www.pet-school.ru/materials/9
https://www.pet-school.ru/materials/9
https://www.pet-school.ru/materials/16
https://www.pet-school.ru/materials/16
https://www.pet-school.ru/materials/25424
https://www.pet-school.ru/materials/25424
https://www.pet-school.ru/materials/9
https://www.pet-school.ru/materials/9
https://www.pet-school.ru/materials/16
https://www.pet-school.ru/materials/16
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 ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему селу, городу, 

народу, России; 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны; 
следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и профессиональной деятельности; 
 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных 

видах практической, художественно-                            эстетической, спортивно-физкультурной деятельности; 

 развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и социальных 

компонентов; 
расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных ролей; 
принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с людьми, работать в 

коллективе; 
владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 
мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно 

полезной деятельности. 
Ожидаемый результат: 
Учащиеся должны получить теоретические знания, практические навыки работы с пластилином; 
Работать на заданную тему; 
Передавать форму  по наблюдению натуры пропорции предметов, движение и характер; 
Сознательно размещать предметы  и действующие лица в пейзаже и интерьере с учетом пространства и 

наблюдательной перспективе; 
Высказывать простейшие суждения  о картинах и предметах декоративно-прикладного искусства; 
Использовать навыки компоновки; 
 Добиваться выразительности декора на основе его цветовой гармонии; 
Стремиться верно и выразительно передавать   форму, основные пропорции, общее строение и цвет 

предметов; 
 Доброжелательно проводить обсуждение работ, представленных на выставке своей группы.   

Содержание программы учебного курса «Волшебный пластилин». 

Предлагаемая программа по лепке из пластилина представляет собой последовательность тщательно 

подобранных, постепенно усложняющихся изделий. Каждое новое изделие базируется на уже изученном, 

содержит знакомые формы и выполняется уже известными ребенку приемами, но при этом дополнено 

новыми, более сложными, еще не знакомыми ему элементами. Лепка базируется на простых 

геометрических формах: шаре, цилиндре, конусе и жгуте, которые называются исходными формами. 

Простые изделия представляют собой только эти исходные формы. Более сложные получаются их 

доработкой при помощи различных приемов. 

 Вводное занятие: Инструменты приспособления для лепки. Основные приемы лепки. Правила 

подготовки рабочего места для работы с пластилином. Основные правила лепки.  Инструктаж по технике 

безопасности. Правила уборки своего рабочего места 

 «Дары осени»: «Осеннее дерево», «Дары осени». 

Расписной пластилин, полученный методом разрезания: «Бабочки». 

 Пластилиновые фигурки сказочных персонажей: «Заяц и колобок»,  «Лиса и колобок», «Волк и 

колобок»,   «Медведь и колобок», «Трёхголовый дракончик»,  «Крокодил Гена», « Карлсон»,  «Малыш 

(мультфильм «Малыш и Карлсон»), «Том и Джерри», «Илья Муромец», « Кот  Леопольд и серая мышка». 

  Объёмные фигурки. «Зима» - «Дед Мороз», «Снегурочка»,  «Снежинка»,  «Снегирь». 

 «Подарок маме» - «Ваза для цветов»,  «Роза», «Тюльпан»,  «Ваза с цветами»,  «Сердечко». 

 «Пластилиновые картины» - картина «Зимний пейзаж», картина «Весенний денек»,  картина «Лето». 

Итоговое занятие. Обсуждение результатов работ. 
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Тематическое содержание 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов 

1 Дары осени 4 

2 Сказочные персонажи 8 

3 Зимушка-зима 6 

4 Сказочные персонажи 5 

5 Подарок маме 4 

6 Пластилиновые картины 7 

всего 34 

 

 

 

4 класс  

Пояснительная записка 

Курс по выбору «Волшебный пластилин» направлен на  развитие  у обучающихся изобразительных, 

художественно-конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности. 

Это вооружает детей, будущих взрослых граждан, способностью не только чувствовать гармонию, но и 

создавать ее в любой иной, чем художественное творчество, жизненной ситуации, в любой сфере 

деятельности, распространяя ее и на отношения с людьми, с окружающим миром. 

Рабочая программа по коррекционно-развивающему курсу «Волшебный пластилин» разработана в 

соответствии с: 

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

учебным  планом  МКОУ «Поломошенская СОШ». 

   Данная программа позволяет создать условия для самореализации  личности ребёнка, выявить и 

развить творческие способности. Важная роль отводится формированию культуры труда: содержанию в 

порядке рабочего места, экономии материалов и времени, планированию работы, правильному обращению 

с инструментами, соблюдению правил безопасной работы. Наряду с реализацией концепции духовно-

нравственного воспитания, задачами привития младшим школьникам технологических знаний, трудовых 

умений и навыков программа «Волшебный пластилин» выделяет и другие приоритетные направления, 

среди которых:  

-интеграция предметных областей в формировании целостной картины мира и развитии универсальных 

учебных действий;  

-формирование информационной грамотности современного школьника;  

-развитие коммуникативной компетентности;  
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-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Связь прикладного творчества, осуществляемого во внеурочное время, с содержанием обучения по 

другим предметам обогащает занятия художественным трудом и повышает заинтересованность учащихся. 

Поэтому программой предусматриваются тематические пересечения с такими дисциплинами, как 

математика (построение геометрических фигур, разметка линейкой и угольником, расчет необходимых 

размеров и др.), окружающий мир (создание образов животного и растительного мира). Система 

развивающего обучения, ориентирующая на уровень ближайшего развития детей, способствует освоению 

школьниками как опорного учебного материала (исполнительская компетентность), так и выполнению 

заданий повышенной сложности в режиме дифференциации требований к обучающимся.  

Цель: Развивать осязание и мелкую моторику рук через освоение нетрадиционной техники работы с 

пластилином. 

Задачи: 

1. Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

2. Развивать зрительно-моторную координацию. 

3. Развивать осязание и тактильно-двигательного восприятия. 

4. Развивать зрительно-пространственные навыки. 

5. Формировать умение передавать простейший образ предметов, явлений окружающего мира 

посредством лепки. 

6. Закрепить приёмы лепки. 

7. Воспитывать стремление к поиску, самостоятельности. 

8. Воспитывать отзывчивость, доброту, умение сочувствовать персонажам, желание помогать им. 

Принципы построения программы: 

1. От простого к сложному. 

2. Связь знаний, умений и навыков. 

3. Системность знаний. 

4. Воспитывающая и развивающая направленность. 

5. Активность и самостоятельность. 

6. Учет возрастных и индивидуальных особенностей. 

Ожидаемые результаты. 

1. У детей стойкий интерес  к лепке из пластилина как во время занятий, так и в свободное время. 

2. Уверенно делят пластилин на части  соответственно  замыслу. 

3. Владеют техническими приёмами: скатывание, раскатывание, расплющивание, оттягивание. 

4. Лепят работы разными способами: пластическим, конструктивным, комбинированным. 

5. Лепят предметы, передавая их  характерные особенности. 

6. Рассказывают о последовательности выполнения своей работы и работы, отвечая на вопросы 

педагога. 

7. В итоге работы планируется оформление  работ детей в форме выставки, выполнение совместных 

работ детьми, отчета о проделанной работе. 

    Место учебного курса «Волшебный пластилин» в учебном плане   

Коррекционный курс «Волшебный пластилин»  входит в образовательную область: «коррекционно-

развивающие занятия». 

Сроки реализации программы: 1 год (4 класс); 

Количество часов на изучение курса в неделю:  

4  класс - 34 часа в год (1 час в неделю) 34 учебные недели; 

Продолжительность занятий 20 – 40 мин. 

П.Содержание обучения 
Занятия художественной практической деятельностью, по данной программе решают не только задачи 

художественного воспитания, но и более масштабные – развивают интеллектуально-творческий потенциал 

ребенка. В силу того, что каждый ребенок является неповторимой индивидуальностью со своими 

психофизиологическими особенностями и эмоциональными предпочтениями, необходимо предоставить 
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ему как можно более полный арсенал средств самореализации. Освоение множества технологических 

приемов при работе с разнообразными материалами в условиях простора для свободного творчества 

помогает детям познать и развить собственные возможности и способности, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Содержание программы нацелено на активизацию художественно-эстетической, познавательной 

деятельности каждого учащегося с учетом его возрастных особенностей, индивидуальных потребностей и 

возможностей, преемственность с  видами деятельности детей начального общего образования, 

формирование мотивации детей к труду, к активной деятельности на уроке и во внеурочное время.  

Основные разделы работа с пластическим материалом (волшебный пластилин). 

Вводное занятие «У нас в гостях волшебный пластилин», Инструменты и материалы. Техника 

безопасности, Выставка работ за год. 

Планируемые результаты 

Личностные и предметные результаты освоения учебного  курса 

Освоение обучающимися рабочей программы  предполагает достижение ими двух видов результатов: 

личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку 

именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования – введения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения образования рабочей программы  включают индивидуально

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

ценностные установки. 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: 

1. Положительное отношение и интерес к труду;  

2. Понимание значения и ценности труда;  

3. Отношение к труду как первой жизненной необходимости; 

4. Понимание красоты в труде, в окружающей действительности и возникновение эмоциональной 

реакции «красиво» или «некрасиво»;   

5.Осознание своих достижений в области трудовой деятельности;  

6. Способность к самооценке;  

7. Умение выражать свое отношение к результатам собственной  и чужой творческой деятельности 

«нравится» или «не нравится; 

8. Привычка к организованности, порядку, аккуратности. 

Коммуникативные учебные действия включают умения: 

1. Вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик, ученик-класс, учитель-

класс). 

2. Использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем. 

3. Обращаться за помощью и принимать помощь. 

4. Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности  и быту. 

5. Сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. 

6.  Доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми. 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: 

1. Входить и выходить из учебного кабинета. 

2. Ориентироваться в пространстве класса. 

3. Пользоваться учебной мебелью. 

4. Адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за 
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парты и т. д.). 

5. Работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и организовывать 

рабочее место. 

6. Принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе. 

7.  Активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников. 

8. Соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов. 

9. Передвигаться по Учреждению, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Познавательные учебные действия:  

Работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 

 

 

Тематическое содержание 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов 

1 Волшебный пластилин 31 

2 Повторение 2 

3 Выставка работ за год. 1 

всего 34 

 

 

2.3. Программа формирования УУД 

 

Программа формирования УУД, имея междисциплинарный характер, служит основой 

для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области. 

Программа формирования УУД 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 
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универсальных учебных действий, доступных для освоения обучающимися с ЗПР в младшем 

школьном возрасте; выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов, курсов 

коррекционно- развивающей области. 

Формирование УУД выступает основой реализации ценностных ориентиров начального 

общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и 

личностного развития обучающихся. 

Ценностными ориентирами начального общего образования выступают: 

1. 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; 

- опоры на опыт взаимодействия со сверстниками; 

2. 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; 

3. 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); 

4. 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 
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самой учебной деятельности, способствует освоению компонентов учебной деятельности, 

развитию познавательных и учебных мотивов, что оптимизирует протекание процесса учения. 

Функциями УУД выступают: 

- обеспечение обучающемуся возможности самостоятельно осуществлять процесс 

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

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для личностного развития обучающихся, для успешного и 

эффективного усвоения знаний, умений, навыков и способов деятельности в процессе 

изучения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области; 

- оптимизация протекания процессов социальной адаптации и интеграции 

посредством формирования УУД; 

- обеспечение преемственности образовательного процесса. 

Программа формирования УУД направлена на формирование у обучающихся 

личностных результатов, а также регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных 

действий. 

Личностные результаты включают: 

- внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к 

школе, ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца "хорошего ученика"; 

- мотивационную основу учебной деятельности, включающую

 социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 

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

на понимание оценок учителей, сверстников, родителей (законных представителей); 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в

 нем, принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

- знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 

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 
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способов деятельности; различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать регулирующую и 

контролирующую функцию зрения в бытовой и учебной деятельности; 

- осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 

Познавательные УУД представлены следующими умениями: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире 

и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач; 

- смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию и 

классификацию), выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- адекватно использовать информационно-познавательную и ориентировочно-

поисковую роль зрения; 

- владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД представлены следующими умениями: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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", "Немецкий язык", "Математика", 

"Окружающий мир", "Музыка", "Изобразительное искусство", "Труд (технология)", 

"Физическая культура" и на коррекционных курсах. 

Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности для формирования 

УУД. 

2.4. Программа коррекционной работы 
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Программа коррекционной работы должна предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной 

работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона 

«Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, а также с учетом опыта работы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения МКОУ “Поломошенская СОШ». 

Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах: 

 принцип учета индивидуальных особенностей; 

 принцип деятельностного подхода; 

 принцип нормативности развития; 

 принцип педагогической экологии. 

Цель данной программы – создание системы омплексного

 психолого-медико- 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: 

Своевременно выявлять обучающихся, имеющих проблемы в обучении, одаренных детей и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Разрабатывать и реализовывать индивидуальное и групповое обучение для обучающихся, имеющих 

проблемы в обучении, одаренных детей и обучающихся с ОВЗ. 

Определить особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой категории 

обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями каждого, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности. 

Создавать условия, способствующие освоению обучающимися, имеющими проблемы в обучении, 

одаренными детьми и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы основного общего образования и их интеграции в образовательном 

учреждении. 

Осуществлять педагогическую, психологическую помощь обучающимся, имеющим проблемы в 

обучении, одаренным детям и обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

Реализовывать систему мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Формировать зрелые личностные установки, способствующие оптимальной адаптации в условиях 

реальной жизненной ситуации. 

 

Развивать коммуникативную компетенцию, формы и навыки конструктивного личностного общения 

в группе сверстников. 

Оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) 

обучающихся, имеющих проблемы в обучении, одаренных детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по психологическим, логопедическим, социальным, правовым и другим 

вопросам в пределах своей компетенции. 

Категория обучающихся, на которых направлена реализация программы: 

обучающиеся, имеющие проблемы в обучении; 

одаренные дети; 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее обучающиеся с 

ОВЗ). 

К обучающимся с ОВЗ относятся дети: 
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с нарушениями слуха: глухие и слабослышащие; 

с нарушением зрения: слепые и слабовидящие; 

с тяжелыми нарушениями речи; 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

 

с задержкой психического развития; 

с умственной отсталостью; 

с нарушениями аутистического спектра. 

Особенности обучающихся с ОВЗ: 

замедленное и ограниченное восприятие; 

недостатки развития моторики; 

недостатки речевого развития; 

недостатки развития мыслительной деятельности; 

недостаточная по сравнению с обычными детьми познавательная активность; 

пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире,

 межличностных отношениях; 

недостатки в развитии личности. 

 

Содержание и реализацию программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

преемственность; 

соблюдение интересов обучающегося; 

системность; 

непрерывность; 

вариативность; 

—рекомендательный характер оказания помощи. 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при 

переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует 

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых обучающимся, имеющим 

трудности в обучении, одаренным детям и обучающимся с ОВЗ для продолжения образования. 

Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы 

основного общего образования: программой развития универсальных учебных действий 

обучающихся на ступени основного общего образования, программой формирования и развития 

ИКТ- компетентности обучающихся, программой воспитания и социализации обучающихся. 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему обучающегося с максимальной пользой и в его интересах. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений обучающихся, имеющих 

проблемы в обучении, одаренных детей и обучающихся с ОВЗ, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем обучающегося; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования обучающимися, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
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гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) обучающихся, 

имеющих проблемы в обучении, одаренных детей и обучающихся с ОВЗ выбирать формы 

получения обучающимися образования, образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы обучающихся, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) обучающихся с ОВЗ в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Направления работы 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся, 

имеющих проблемы в обучении, одаренных детей и обучающихся с ОВЗ, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- медико-

педагогической помощи в условиях МКОУ «Поломошенская СОШ». 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования обучающихся, имеющих 

проблемы в обучении, одаренных детей и обучающихся с ОВЗ в условиях МКОУ 

«Поломошенская СОШ». 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся, имеющих проблемы в обучении, одаренных детей и обучающихся с ОВЗ и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории обучающихся, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися 

(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 
Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

своевременное выявление обучающихся, нуждающихся в специализированной помощи; 

—диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической информации от специалистов 

разного профиля: учителя, психолога, логопеда, врача- педиатра, врача-психиатра. 

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся, испытывающих 

трудности в обучении, одаренных детей и обучающихся с ОВЗ. 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся, испытывающих 

трудности в обучении, одаренных детей и обучающихся с ОВЗ; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося, испытывающего 

проблемы в обучении, одаренных детей и обучающихся с ОВЗ; 

 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы с данной категорией детей. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития обучающихся, имеющих проблемы в обучении, 

одаренных детей и обучающихся с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения данной категории детей; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося данной 

категории в динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 
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— коррекцию и развитие высших психических функций данной категории обучающихся; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер обучающегося данной категории и 

психокоррекцию его поведения; 

— социальную защиту обучающихся, имеющих проблемы в обучении, одаренных детей 

и обучающихся с ОВЗ в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися, имеющими проблемы в обучении, одаренными детьми и обучающимися с ОВЗ, 

единых для всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися, имеющими проблемы в 

обучении, одаренными детьми и обучающимися с ОВЗ; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения обучающихся, имеющих проблемы в обучении, одаренных детей и 

обучающихся с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности с педагогами, родителями и 

обучающимися, имеющими проблемы в обучении, одаренными детьми и обучающимися с ОВЗ 

(лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся, имеющих 

проблемы в обучении, одаренных детей и обучающихся с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

 

I этап (май – сентябрь) Этап сбора и анализа информации (информационно- 

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально- технической и кадровой 

базы школы. 

II этап (октябрь – май) Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно- развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории обучающихся. 

III этап (май- июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно- развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям обучающегося. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно- 

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения обучающихся с ОВЗ, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 
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Механизм реализации программы 

Механизм взаимодействия для реализации данной программы – это психолого- 

педагогический консилиум МКОУ  «Поломошенская  СОШ ». 

Психологическое, социальное и педагогическое сопровождение обучающихся, имеющих 

трудности в обучении, одаренных детей и обучающихся с ОВЗ. 

Социальное партнерство: 

 Краевая и городская психолого- медико -педагогическая комиссия; 

 Комитет по образованию Администрации Новичихинского  района; 

 Родительская общественность. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) осуществляется посредством комплексной технологии 

психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач 

развития, обучения, воспитания и социализации со стороны школьных специалистов, 

действующих координировано в течение всего периода обучения ребенка в школе. В службу 

сопровождения кроме педагогов входят специалисты: педагог-психолог и социальный педагог. 

Основные этапы сопровождения: 

 В начале учебного года работа с документацией, подбор диагностического минимума 

для детей с ОВЗ, изучение анамнеза. 

 

 Психолого-педагогическое обследование ребенка, определение ресурсного состояния, 

предмета выравнивания, зон особого внимания. 

 Рекомендации педагогам и родителям по работе с ребенком ОВЗ, выбору стратегий 

воспитания и обучения 

 Разработка стратегии сопровождения ребенка, утверждение на заседании школьного 

психолого-медико-педагогического консилиума индивидуальной программы психолого-

педагогического сопровождения обучающегося, исходя из потребностей, особенностей развития и 

возможностей каждого конкретного ребенка. 

 Реализация индивидуальной программы психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося в течение учебного года 

а) индивидуальные занятия педагога-психолога с ребенком; б) консультирование родителей; 

в) социальный патронаж семьи; 

г) промежуточные результаты развития ребенка, отраженные в дневнике динамического наблюдения 

(педагогические и психологические наблюдения); 

д) организация внеурочной деятельности обучающихся. 

 Мониторинг динамики развития детей с ОВЗ и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ. 

 Итоговое заседание ПМПк, посвященное анализу выполнения программы психолого-

педагогического сопровождения обучающегося, рекомендации для следующего этапа обучения. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 

формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико - педагогической комиссии; 

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей обучающегося; соблюдение 

комфортного психо - эмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 
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обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

обеспечение участия всех обучающихся, имеющих проблемы в обучении, одаренных детей и 

обучающихся с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе со всеми 

детьми в проведении воспитательных, культурно- развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение 

 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционно-

развивающие программы (психолога, логопеда, педагога), инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, учителя—логопеда. 

В случаях с выраженными нарушениями психического и физического развития по индивидуальному 

учебному плану целесообразным является использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 

образовательного учреждения. 
Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной среды и 

на этой основе развитие дистанционной формы обучения обучающихся, имеющих трудности в 

передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

1. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся, имеющих проблемы в обучении, одаренных детей и обучающихся с ОВЗ 
Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития обучающихся, имеющих проблемы в 

обучении, одаренных детей и обучающихся с ОВЗ, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого- медико-педагогической помощи. 

Таблица 1. Содержание диагностического направления 

 
Задачи Планируемые Виды  и  формы Сроки Ответствен

ны 
(направления результаты деятельности, (периодичност е 

деятельности)  мероприятия ь в течение  

   года)  

Психолого-педагогическая диагностика 
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Первичная диагностика 

для выявления 

обучающихся, 

имеющих проблемы

 в обучении, 

одаренных детей и

 обучающихся с ОВЗ 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся  в 

специализированной 

помощи. 

 

 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы 

с педагогами 

сентябрь Классный 

руководител

ь 

 

 

 

 

 

Социальны

й педагог 

Углубленная 

диагностика детей с

 ОВЗ, детей-

инвалидов 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" 

обучающихся 

Диагностировани 

е 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(протокола 

обследования) 

сентябрь Классные 

руководител

и 

 

 

Социальны

й педагог 

Социально-педагогическая диагностика 

Определить уровень 

организованность и 

обучающегося, 

особенности 

эмоционально- волевой

   и 

личностной сферы;

 уровень 

знаний  по 

предметам 

Получение 

объективной 

информации    об 

организованности 

обучающегося, 

умении учиться, 

особенности 

личности,  уровню 

знаний   по 

предметам. 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа   с 

родителями, 

посещение 

семьи. 

Составление 

характеристики. 

Сентябрь- 

октябрь 

Классный 

руководител

ь 

 

 

 

 

Учитель- 

предметник 

Определить группу 

обучающихся, 

имеющих трудности

 в 

обучении по 

каждому предмету. 
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Определить одаренных 

детей и их уровень 

Получение 

объективной 

информации    об 

одаренности 

обучающегося, 

умении учиться, 

особенности 

личности,  уровню 

знаний   по 

предметам. 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа   с 

родителями, 

посещение 

семьи. 

Составление 

характеристики. 

Сентябрь - 

октябрь 

Классный 

руководител

ь 

 

 

 

 

Учитель- 

предметник 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально- 

 

личностной сфере обучающихся, имеющих проблемы в обучении, одаренных детей и обучающихся 

с ОВЗ. 

Таблица 2. Содержание коррекционно-развивающего направления 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируем 

ые результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичност 

ь в течение 

года) 

ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождени 

е 

обучающихся, 

имеющих 

проблемы  в 

обучении, 

одаренных 

детей и 

обучающихся с 

ОВЗ 

Планы, 

программы 

Разработать 

индивидуальную 

программу по 

предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы 

с классом 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

обучающегося 

сентябрь Учитель- 

предметник, 

классный 

руководитель 
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Обеспечить 

психологичес- 

кое 

сопровождени 

е 

обучающихся, 

имеющих 

проблемы  в 

обучении, 

одаренных 

детей и 

обучающихся с 

ОВЗ 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1. Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы и 

групповых 

занятий. 

2. Составление 

расписания 

групповых 

занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

групповых 

занятий. 

До 10.10 
 

 

 

 

 

 

 

 

10.10-15.05 

Заместитель 

директора по УВР, 

учитель- 

предметник 

  4.Отслеживание 

динамики развития 

обучающегося 

  

Профилактическая работа 

Создание 
условий для 

Благоприятны 
е условия для 

Разработка 
рекомендаций для 

В течение  

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся, 

имеющих 

проблемы  в 

обучении, 

одаренных 

детей и 

обучающихся с 

ОВЗ 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся, 

имеющих 

проблемы  в 

обучении, 

одаренных 

детей и 

обучающихся 

с ОВЗ 

педагогов, 

учителя, и 

родителей по 

работе с 

обучающихся, 

имеющих 

проблемы в 

обучении, 

одаренных детей и 

обучающихся  с 

ОВЗ. 

года Социальнй педагог 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 
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  Внедрение 

здоровьесберегаю 

щих технологий в 

образовательный 

процесс 

Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья   и 

формирование 

навыков здорового 

и безопасного 

образа жизни. 

  

  Реализация 

профилактических 

программ и 

программ 

реабилитации 

  

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

обучающихся, имеющих проблемы в обучении, одаренных детей, обучающихся с ОВЗ и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого- педагогических условий обучения, 

воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся 

Таблица 3. Содержание консультативного направления 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемы

е результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичност 

ь в течение 

года) 

ответственны 

е 

Консультировани 1.Рекомендации, 
приёмы, 

Индивидуальные 
, групповые, 

По отдельному Заместитель 
директора по 

е педагогов упражнения и 

др. материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

обучающимся, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

тематические 

консультации 

плану-графику УВР 
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онсультировани е

 обучающихся по

  выявленных 

проблемам, оказание 

превентивной 

помощи 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультативно 

й работы с 

обучающимся 

Индивидуальные 
, групповые, 

тематические 

консультации 

По отдельному 

плану-графику 

Классные 

руководит

ели 

Социальн

ый педагог 

Заместител

ь 

директора 

по УВР 

Консультировани е 

родителей 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультативно 

й работы с 

родителями 

Индивидуальные 
, групповые, 

тематические 

консультации 

По отдельному 

плану-графику 

Учитель

 

– логопед, 

Классные 

руководител

и, 

Заместител

ь 

директора 

по УВР 

Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса. 

Таблица 4. Содержание информационно – просветительской работы 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

ответственные 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

Организация 

работы 

семинаров, 

тренингов. 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Заместитель 

другим вопросам    директора по 

УВР 

Другие 

организации 
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Психолого- 

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения  и 

воспитания 

данной категории 

обучающихся 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Ответственны

й по УВР 

Другие 

организации 

Организация работы школьного ППк как основного механизма сопровождения детей с 

ОВЗ 

Психолого – педагогический консилиум (ППк) – это объединение специалистов разного 

профиля, занимающихся развитием, обучением и адаптацией детей с особенностями развития по 

разным направлениям и осуществляющих контроль за результативностью своей деятельности. 

Основная цель школьного ППк: обеспечение в образовательном учреждении диагностико- 

коррекционного и психолого- медико-педагогического сопровождения детей с отклонениями в 

развитии, создание условий для их обучения и воспитания. 

Школьный ППк строит свою деятельность в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения, договором с родителями, договором с городской психолого- медико-педагогической 

комиссией (ПМПК) Председателем ППк является заместитель руководителя образовательного 

учреждения по учебно-воспитательной работе. Общее руководство ППк возлагается на 

руководителя образовательного учреждения. 

Документация школьного ППк: 

1. Положение о школьной ППк. 

2. Приказ о создании ППк МКОУ « Поломошенская СОШ » 

3. Договор о взаимодействии окружной ПМПК (комиссии) и школьной ППк ОУ 

4. План работы школьной ППк ОУ. 

5. Списки групп коррекционно-развивающей, иной специальной образовательной 

направленности (детей обучающихся на дому, детей, занимающихся на групповых занятиях по 

отдельным предметам учебного плана, находящихся под динамическим наблюдением 

специалистов ППк. 

Консилиумы могут быть внеплановые и плановые. Назначение внеплановых: принятие каких-

либо экстренных мер по выявившимся обстоятельствам; изменение 

направления коррекционно-развивающей работы в изменившейся ситуации или в случае ее 

неэффективности; изменение образовательного маршрута (в рамках данного образовательного 

учреждения или подбор иного типа учебного заведения). 

Плановые ППк проводятся по заранее составленному плану. План составляется в начале каждого 

учебного года. Их назначение: определение путей психолого- медико - педагогического 

сопровождения ребенка; выработка согласованных решений по определению образовательного и 

коррекционно-развивающего маршрута; динамическая оценка состояния ребенка и коррекция 
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ранее намеченной программы; решение вопроса об изменении образовательного маршрута, 

коррекционно-развивающей работы при завершении обучения (учебного года). 

Выявление и мониторинг развития обучающихся, имеющих трудности в обучении, 

одаренных детей и обучающихся с ОВЗ 

Для успешности воспитания и обучения обучающихся, имеющих проблемы в обучении, 

одаренных детей и обучающихся с ОВЗ необходима правильная оценка их возможностей и 

выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая роль отводится 

психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей: своевременно выявить 

обучающихся, имеющих проблемы в обучении, одаренных детей и обучающихся с

 ограниченными возможностями; 

•выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности обучающегося, имеющего  

проблемы  в  обучении,  одаренного  ребенка  и  обучающегося  с  ОВЗ; 

•определить оптимальный педагогический маршрут; 

•спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной работы; 

•оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

•определить условия воспитания и обучения ребенка; 

• консультировать родителей ребенка. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный 

подход, который включает всестороннее обследование, оценку особенностей развития ребенка с 

ОВЗ всеми специалистами и охватывает познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, 

состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус. 

Следовательно, изучение ребенка включает медицинское и психолого-педагогическое 

обследование. 

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез собирается 

врачом и составляется на основании ознакомления с документацией ребенка и беседы с родителями 

(или лицами, их заменяющими). Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: 

- особенности беременности матери; длительность приема лекарственных 

препаратов и влияние вредных факторов на беременность; 

- особенности родов; характер помощи во время родов; наличие у ребенка 

врожденных пороков развития, судорог и др.; вес ребенка при рождении, время начала его 

кормления, срок пребывания в роддоме. 

Перечисляются перенесенные ребенком заболевания, особенности лечения, наличие 

осложнений. Указывается, где, как и кем воспитывался ребенок до момента поступления в 

образовательное учреждение. «В семейном анамнезе анализируются 
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данные о семье ребенка и наследственности; описывается состав семьи, возраст и 

образовательный уровень каждого ее члена, характерологические особенности родителей; 

фиксируются психические, неврологические, хронические соматические заболевания 

родственников, патологические особенности их физического облика. Описываются семейно-

бытовые условия, в которых воспитывается ребенок, место и характер работы родителей; дается 

оценка взаимоотношений в семье, отношения к ребенку; фиксируются случаи приверженности 

одного или обоих родителей к алкоголю или наркотикам. 

Педагоги знакомятся с результатами медицинского обследования по документации 

(медицинская карта, медицинская справка и т.п.): изучают историю развития ребенка, заключения 

специалистов. Это поможет им сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать 

необходимые условия для его развития в образовательном учреждении. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного подхода 

в изучении умственного развития детей. Результаты такого обследования могут рассматриваться в 

совокупности с другими данными о ребенке. 

Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ ставит вопросы изучения и выявления 

особенностей познавательной деятельности, установления характера нарушений, потенциальных 

возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать его развитие. 

Основной целью применения психологической диагностики является определение уровня 

умственного развития и состояния интеллекта детей с ОВЗ, поскольку эта категория обучающихся 

представляет исключительное разнообразие. Психологическое обследование проводит психолог. 

Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии должно быть системным 

и включать в себя изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, 

эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). 

В качестве источников диагностического инструментария можно использовать научно-

практические разработки С. Д. Забрамной, И. Ю. Левченко, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго и др. 

Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком заданий 

и допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей. 
Выделяют следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и поведение 

ребенка: 

Особенности контакта ребенка; 

 эмоциональная реакция на ситуацию обследования;  

  реакция на одобрение; 

реакция на неудачи; 

эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

Эмоциональная подвижность; 

Особенности общения; 

Реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

Наличие и стойкость интереса к заданию; 
Понимание инструкции; 

Самостоятельность выполнения задания; 

Характер деятельности (целенаправленность и активность); 

•темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 
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работоспособность; 
организация помощи.  

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и моторной функции 

ребенка: 

особенности    внимания,    восприятия,    памяти,    мышления,    речи; 

• особенности моторной функции. 

В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей детей с 

комплексными нарушениями для определенного содержания дальнейшего обучения важным 

является педагогическое обследование. Педагогическое изучение предусматривает получение 

сведений о ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на 

определенном возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения 

материала, выявление особенностей образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ. 

Интересующие сведения можно получить при использовании таких методов, как непосредственная 

беседа с ребенком и родителями, анализ работ дошкольника (рисунков, поделок и др.), 

педагогическое наблюдение. Педагогическое наблюдение должно быть специально 

спланированным, точно ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить степень 

сформированности деятельности в целом — ее целенаправленность, организованность, 

произвольность, способность к планированию действий. Особенно важно наблюдение за 

познавательной активностью ребенка, в процессе которого отмечается мотивационный аспект 

деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. 
В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается: 

•назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес; 

рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы; место работы родителей; 

назвать имена и отчества близких взрослых, имена сверстников; 

• рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных местах; о 

любимом занятии дома и др. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в 

организацию процесса воспитания и обучения одаренных детей, обучающихся с ОВЗ и имеющих 

проблемы в обучении. 

Педагогическое сопровождение 
Организация педагогического сопровождения включает в себя: 

- работу психолого-медико-педагогического консилиума; 

- выполнение рекомендацийгородской психолого-медико-педагогической комиссии; 

-оказание педагогической помощи детям с ограниченными

 возможностями здоровья; 

- организация индивидуальных педагогических маршрутов; 

организация педагогического взаимодействия. 

 

Психолого- педагогическое сопровождение обучающихся, имеющих проблемы в обучении, 

одаренных детей и обучающихся с ОВЗ в ОУ осуществляют социальный педагог, классный 

руководитель, учитель-предметник. В рамках должностных обязанностей каждый из участников 

образовательного процесса составляет план работы по сопровождению обучающихся. Каждый 

педагог должен разработать рабочую программу групповых занятий по своему предмету, план 

работы с одаренными детьми и рабочую программу индивидуального обучения на дому (если такие 

дети имеются). 
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В системе работы выделяют следующие формы: 

 проведение индивидуальной работы с обучающимися и их родителями: 

тематические беседы, посещение квартир, подготовка рекомендаций, характеристик на ПМПК; 

 проведение малых педагогических советов, административных советов; 

 ведение карт наблюдений динамики УУД; 

 посещение, взаимопосещение уроков, анализ уроков с точки зрения 

здоровьесбережения; 

 разработка методических рекомендаций учителю; 

 анкетирование учащихся, диагностика; 

 обследование школьников по запросу родителей. 

Содержание и формы работы в данном направлении следующие: 

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, медицинским 

работником, администрацией школы, родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребенка: 

 составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося, где 

отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного 

материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

 контроль успеваемости и поведения обучающегося в классе; 

 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы 

тому, чтобы каждый обучающийся, имеющий трудности в обучении, одаренный ребенок о 

обучающийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Так как в основной школе с одним обучающимся работает несколько учителей, нужно 

выработать и применять в своей работе специфические особенности обучения такой категории 

обучающихся. 

Ожидаемые результаты: 

- создание «карты проблем»; 

- создание аналитической справки об уровне сформированности УУД; 

- диагностические портреты обучающихся. 

Оценка результатов коррекционной работы с данной категорией детей производится по 

результатам итоговой аттестации обучающихся, а сами результаты – это универсальные учебные 

действия по каждому предмету в соответствии с ФГОС. Они прописаны в рабочих программах по 

предмету у каждого учителя, их отслеживают по результатам контрольно-измерительных 

материалов. Оценка результатов одаренных детей ведется через анализ участия и результативности 

в различных, мероприятиях, конкурсах и т.д. 
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Механизмы реализации программы 
Психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) осуществляется посредством комплексной технологии психолого-педагогической поддержки и помощи 

ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания и социализации со стороны школьных 

специалистов, действующих координировано в течение всего периода обучения ребенка в школе. В службу 

сопровождения кроме педагогов входят специалисты: педагог-психолог и социальный педагог. 

Основные этапы сопровождения: 

- В начале учебного года работа с документацией, подбор диагностического минимума 

для детей с ОВЗ, изучение анамнеза. 

- Психолого-педагогическое обследование ребенка, определение ресурсного состояния, 

предмета выравнивания, зон особого внимания. 

- Рекомендации педагогам и родителям по работе с ребенком ОВЗ, выбору стратегий 

воспитания и обучения 

- Разработка стратегии сопровождения ребенка, утверждение на заседании школьного 

психолого-медико-педагогического консилиума индивидуальной программы психолого- 

педагогического сопровождения обучающегося, исходя из потребностей, особенностей 

развития и возможностей каждого конкретного ребенка. 

- Реализация индивидуальной программы психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося в течение учебного года 

а) индивидуальные занятия педагога-психолога с ребенком; б) 

консультирование родителей; 

в) социальный патронаж семьи; 

г) промежуточные результаты развития ребенка, отраженные в дневнике динамического наблюдения 

(педагогические и психологические наблюдения); 

д) организация внеурочной деятельности обучающихся. 

- Мониторинг динамики развития детей с ОВЗ и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ. 

8. Итоговое заседание ППк, посвященное анализу выполнения программы психолого-

педагогического сопровождения обучающегося, рекомендации для следующего этапа 

обучения. 

 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируется 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

2.5. Курсы коррекционно-развивающей области 

 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обязательными 

коррекционными курсами: "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)" (фронтальные и (или) индивидуальные занятия), "Ритмика" (фронтальные и 

(или) индивидуальные занятия), «Волшебный пластилин». 

 
Логопедические занятия. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Логопедические занятия» (далее Коррекционный 

курс) составлена на основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с задержкой психического развития далее ФАООП ЗПР (вариант 7.2), утвержденной 

приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1023  

ФАООП ЗПР (вариант 7.2) адресована обучающимся с задержкой психического развития с учетом 

реализации их особых общеобразовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей. 

Коррекционный курс относится к коррекционно-развивающей области «коррекционные занятия и 

ритмика» и являются обязательной частью учебного плана.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА коррекционного курса «Логопедические занятия»» 

Содержание курса «Логопедические занятия» определяется исходя из требований ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ и направлено на коррекцию имеющихся недостатков в развитии ребенка, 

препятствующих освоению программы. Курс является обязательной частью ФАОП НОО для 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) и реализуется на протяжении всего периода обучения в начальной 

школе. 

Курс реализуется учителем-логопедом во внеурочной деятельности на индивидуальных и/или 

подгрупповых/групповых коррекционно-развивающих занятиях.  

Значительный разброс и неоднородность состояний при ЗПР, обусловленные разной степенью 

выраженности парциальной недостаточности высших психических функций и различными вариантами 

сочетания сохранных и нарушенных функций и познавательных процессов, определяют необходимость 

дифференцированного подхода к обучающимся в процессе реализации курса. Предусматривается 

гибкость выбора тематического каркаса с учетом типологических особенностей группы школьников с 

ЗПР.  

 

ЦЕЛИ коррекционного курса «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 являются: 

- 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). 

Целевой ориентир курса «Логопедические занятия» предполагает развитие у обучающихся с ЗПР не 

только речевых умений и навыков, но и навыков социальной (жизненной) компетенции. 

Задачи курса: 

коррекция и развитие звукопроизношения (постановка, автоматизация, дифференциация звуков 

речи);  

восполнение дефицитов в формировании фонематических процессов; 

пополнение, расширение и уточнение пассивного и активного словаря; 

коррекция нарушений/недостатков грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых 

высказываний, словоизменения и словообразования); 

формирование и развитие связной речи, диалогической и монологической форм речи; 
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формирование и развитие коммуникативной функции речи; 

профилактика и коррекция нарушений чтения и письма; 

развитие зрительно-пространственных и пространственно-временных представлений; 

расширение представлений об окружающей действительности; 

обогащение речевого опыта, способствующего развитию познавательных процессов. 

Курс «Логопедические занятия» реализуется на протяжении всего уровня начального общего 

образования и позволяет последовательно и постепенно преодолевать/минимизировать имеющиеся у 

обучающихся с ЗПР речевые нарушения, а также обусловленные ими разнообразные трудности в 

обучении, развивать коммуникативные навыки. 

 

МЕСТО коррекционного курса «Логопедические занятия»» 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» является частью программы коррекционной работы и 

обязателен для изучения. В соответствии с учебным планом МКОУ «Поломошенская СОШ» ФАОП НОО для 

обучающихся с ЗПР на изучение курса отводится 0.5 часа в неделю.  

Данная рабочая программа рассчитана на 17 часов для обучающихся 1-4ых классов (1 час занятий 

через неделю, 33–34 учебные недели в году). 

 

СОДЕРЖАНИЕ коррекционного курса «Логопедические занятия»» 

1 КЛАСС  

Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи» 

Дифференциация речевых и неречевых звуков. Образование и различение звуков по 

артикуляционным и акустическим характеристикам. Уточнение артикуляционных укладов гласных и 

согласных звуков. Коррекция и развитие звукопроизношения. Определение места звука в слогах и 

словах. Определение количества, последовательности звуков в слове. Закрепление и различение образа 

печатных и письменных букв. Развитие зрительного внимания и восприятия на материале букв и 

предметных картинок. Развитие пространственно-временных представлений. Сравнение и различение 

согласных звуков: сонорных и шумных, звонких и глухих, твердых и мягких, свистящих и шипящих, 

взрывных и щелевых. Условно-графические обозначения звуков, составление схемы слога и слова. 

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, СГС, 

ССГ, ГСС). Графические схемы прямых и обратных слогов. Деление слова на слоги. Подсчет 

количества слогов. Составление слов из прямых и обратных слогов. Чтение прямых и обратных слогов 

с использованием слоговой таблицы. Работа с ударением, его смыслоразличительная и фонетическая 

роль. Составление графических схем слогового состава слова с выделением места ударного и 

безударного слогов (Х-х; х-Х; Х-х-х; х-х-Х). Правописание гласных А, У, И в буквосочетаниях ща, щу, 

ча, чу, жи, ши. Формирование и развитие навыков письма и чтения, профилактика специфических 

ошибок. 

 

Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи» 

Выделение слова из речевого потока. Соотнесение слова и предмета (слова-предметы). Соотнесение 

слова и названия действия (слова-действия). Соотнесение слова и признака (слова-признаки), подбор 

слов, обозначающих признаки. Активизация и обогащение словаря по лексическим темам. Работа с 

синонимами и антонимами. Отработка форм множественного и единственного числа существительных.  

Образование новых слов различными способами по образцу, по словесной инструкции, с опорой на 

картинки (с помощью суффиксов – образование слов с уменьшительно-ласкательным значением, 

названий детенышей птиц и животных, слов-признаков от слов-предметов; с помощью приставок – 

образование глаголов совершенного вида).  Формирование и развитие навыков письма и чтения, 

профилактика специфических ошибок. 

 

Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации» 

Различение слова и предложения. Составление предложений с использованием слов, обозначающих 

предметы, действия, признаки (с опорой на образец и картинки). Работа с деформированным 

предложением и текстом. Моделирование коммуникативных ситуаций с использованием формул 
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речевого этикета. Составление коротких описательных рассказов на заданную тему с опорой на 

образец. Составление коротких повествовательных текстов с опорой на сюжетные картинки, по 

опорным словам. Списывание предложений и короткого текста. Формирование и развитие навыков 

письма и чтения, профилактика специфических ошибок. 
1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС  

Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи» 

Коррекция и развитие звукопроизношения. Дифференциация гласных и согласных звуков, 

различение звонких и глухих, твердых и мягких согласных звуков. Узнавание «зашумленных» букв 

(перечеркнутых, наложенных друг на друга). Отработка заглавных букв. Опознание правильно и 

зеркально изображенных печатных и рукописных букв. Развитие зрительного внимания и восприятия 

на материале букв и предметных картинок. Развитие пространственно-временных представлений. 

Дифференциация похожих гласных букв: А-О, О-У, И-У. Дифференциация похожих гласных и 

согласных букв: И-Ш, И-Ц, З-Е, С-Э, С-Е, У-Ч, Л-А, А-Д, Л-Я. Звуковой и слоговой анализ слова. 

Профилактика фонематических, оптических и кинетических ошибок. 

 

Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи» 

Воспроизведение слого-ритмической структуры слова с опорой на графические схемы. Уточнение 

значений слов при изменении позиции ударного слога. Многозначные слова. Слова, близкие и 

противоположные по значению. Отработка навыков согласования имени существительного и имени 

прилагательного, составления словосочетаний. Профилактика аграмматизма на письме. 

 

Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации» 

Составление, запись и прочтение коротких предложений. Различение интонационных характеристик 

разных предложений (вопросительных, восклицательных). Составление распространенных 

предложений по вопросам педагога. Развитие диалогической речи (моделирование диалогов на 

заданную тему с использованием вежливых слов). Составление рассказа-описания с опорой на план. 

Чтение и пересказ коротких текстов / рассказов, содержащих диалоги персонажей. 
2 КЛАСС  

Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи» 

Отработка и развитие произношения. Упражнение в различении и опознании букв, соответствующих 

гласным и согласным звукам. Дифференциация гласных 1 и 2 ряда. Уточнение представлений о 

слогообразующей функции гласных звуков. Уточнение акустико-артикуляционных характеристик 

твердых и мягких звуков, дифференциация согласных. Обозначение на письме мягких и твердых 

согласных. Отработка и закрепление умений делить слова на слоги, определять звуковой состав слогов. 

Формирование навыка слогового деления слова, определение количества звуков и слогов на слух. 

Придумывание слов на заданный слог. Конструирование слов из предложенных слогов. Составление 

графических схем. Работа со слоговыми таблицами для отработки техники чтения. 

 

Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи» 

Различение слов: слово-предмет (одушевленные – неодушевленные), слово-признак, слово-

действие. Слово и его значение. Работа со словами-паронимами. Прямое и переносное значение слова. 

Многозначные слова. Подбор однокоренных (родственных) слов. Обогащение словаря синонимами и 

антонимами. 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, названий детенышей животных и 

птиц.  Работа со словарными словами. Образование притяжательных прилагательных в мужском, 

женском и среднем родах. Образование качественных прилагательных с суффиксами: -н-, -лив- в 

мужском, женском и среднем родах. Образование относительных прилагательных с суффиксами -ов-/-

ев- /-н-/-енн-/-ск-/-ян-/-ан-. Образование глаголов с помощью приставок (в-, вы-, при-, от-, у-, пере-), 

суффиксов (-ыва-, -ова-, -а-, -я-, -и-, -е-, -л-). Употребление и написание глаголов с частицей НЕ. 

Местоимение. Согласование слов в числе и роде, составление словосочетаний с использованием 

алгоритма, карточек-подсказок. 
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Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации» 

Составление предложений из предложенных слов, данных в начальной форме. Составление 

распространенных предложений по вопросам. Выделение главных членов предложения по вопросам. 

Развитие диалогической и монологической речи. Работа с разными текстами (повествованием, 

описанием, рассуждением). Определение главной мысли текста, озаглавливание. Определение 

количества слов в предложении; количества предложений в тексте. Конструирование предложений с 

однородными членами. Составление описательных и повествовательных рассказов по опорным словам 

и плану. Составление рассказа по предложенному началу. Чтение и определение последовательности 

частей текста. Работа над пониманием прочитанного текста. Работа с деформированным текстом: 

нахождение лишних частей текста, составление связного текста. 
3 КЛАСС  

Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи» 

Отработка четкого произношения. Уточнение характеристик смешиваемых фонем, различение букв 

(по оптическому и кинетическому сходству). Дифференциация звуков на речевом материале с 

постепенным усложнением (в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и тексте). 

Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи» 

Различение приставок и предлогов. Отработка слов с глухими и звонкими согласными в корне.  

Слова с непроизносимым согласным звуком в корне (способы проверки). Работа со словарными 

словами. Число и род имен существительных. Отработка предложно-падежных конструкций, 

склонение имени существительного и имени прилагательного. Личные местоимения. Согласование 

глагола с именем существительным в числе,  роде, изменение глаголов по времени. 

Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации» 

Работа с условно-графическими схемами предложений. Работа с деформированным предложением. 

Работа с текстом. Определение границ и количества предложений в тексте, количества слов в 

предложении. Работа на уровне предложения: составление / завершение предложений, дописывание 

подходящих слов (с использованием опорных слов), исключение лишних слов, редактирование и 

распространение предложений, нахождение главных членов предложения. Работа на уровне текста: 

озаглавливание, составление плана, нахождение лишних предложений в тексте, сочинение 

продолжения текста. 
4 КЛАСС  

Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи» 

Отработка четкого произношения. Уточнение характеристик смешиваемых фонем, различение букв 

(по оптическому и кинетическому сходству). Дифференциация звуков на речевом материале с 

постепенным усложнением (в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и тексте). 

Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи» 

Обогащение номинативного словаря. Различение и употребление синонимов, антонимов, омонимов. 

Работа со словарными словами. Отработка навыков словоизменения, практическое употребление    

существительных в форме единственного и множественного числа. Отработка падежных форм 

существительных. Дифференциация именительного и винительного, родительного и винительного 

падежей. Употребление несклоняемых имен существительных. Закрепление знаний о корне, приставке, 

суффиксе и окончании слова. Тренировка в языковом анализе. Уточнение лексического и 

грамматического значения слова. Дифференциация однокоренных и родственных слов.  Образование и 

правописание сложных слов с соединительными гласными О-Е. Развитие навыков приставочного 

словообразования. Практическое употребление слов с приставками пространственного значения, 

временного значения и многозначными приставками. Различение предлогов и приставок. Согласование 

с прилагательными (в роде, числе). Соотнесение предмета и признака в различных предложно-

падежных конструкциях. Отработка распознавания глаголов, изменения глаголов по числам и 

временам, глаголов прошедшего времени в единственном числе по родам. Согласование глагола с 

именем существительным в числе, роде, изменение глаголов по времени. Согласование числительных 

с существительными в роде и падеже. Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, 

глаголов-синонимов, глаголов-антонимов. Употребление и правописание числительных. Определение 

числа и рода местоимения. Упражнение в использовании и склонении личных местоимений с 

предлогами и без. Преодоление / минимизация аграмматизма в устной речи и на письме. 
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Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации» 

Соотнесение предложений с графической схемой. Построение сложных предложений с 

однородными членами (с опорой на образец и схему). Конструирование предложений с однородными 

членами с союзами и, а, но (с опорой на образец и схему).  Установление в сложных предложениях 

причинно-следственных связей.   Дифференциация понятий: словосочетание – предложение – текст. 

Согласование слов в предложении, выделение границ предложения на письме. Закрепление умения 

составлять и записывать предложения, пересказывать и составлять тексты различного типа с 

вежливыми словами приветствия, прощания, просьбы, благодарности, используемыми при извинении 

или отказе. Выделение в тексте основной мысли, озаглавливание. Связь между частями текста. 

Составление плана текста. Различение особенностей текста-повествования, текста-описания, текста-

рассуждения, смешанного текста. Письменное изложение короткого текста по плану. Написание мини-

сочинения по картинке, по серии сюжетных картинок, на заданную тему с предварительной 

подготовкой (с помощью педагога). 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КОРРЕКЦИОННОМУ КУРСУ «ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ» 

Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи» 

самостоятельно обращать внимание на звуковую сторону речи; 

иметь представления о правильных артикуляционных укладах нарушенных звуков;  

различать правильное и неправильное звукопроизношение в речевом потоке; 

дифференцировать звуки и буквы: различать гласные (ударные и безударные) и согласные (звонкие 

и глухие звуки, твердые и мягкие звуки); 

 распознавать звуки по артикуляции, опознавать буквы и соотносить со звуками; 

обозначать мягкость согласных на письме; 

составлять графические схемы слов; 

выделять ударный и безударный слоги; 

уметь правильно произносить все автоматизированные звуки во всех ситуациях общения или 

минимизировать ошибки произношения; 

определять количество и последовательность звуков в слове; 

различать слова, отличающиеся одним или двумя звуками; 

правильно произносить и писать слова без специфических ошибок или минимизируя их (в рамках 

изученного программного материала начальных классов). 

Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи»  

выделять и различать части слова: основу, корень, приставку, суффикс, окончание; 

образовывать изученные части речи при помощи суффиксов и приставок (по образцу); 

конструировать словосочетания и предложения из предложенных слов; 

различать грамматически правильные и неправильные словосочетания; 

уметь сравнивать и анализировать формы слова в словосочетании; 

оперировать в процессе общения активной лексикой, использовать изученные части речи; 

соблюдать на письме изученные орфографические правила, правильно произносить и писать слова 

без специфических ошибок или минимизируя их (в рамках изученного программного материала 1–4 

классов). 

Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации» 

участвовать в простых диалогах; 

обращаться за помощью при затруднениях, формулировать просьбу; 

выражать словами свои намерения, пожелания, опасения и пр.; 

соотносить предложение с графической схемой; 

конструировать простые и сложные предложения с однородными членами, с союзами и, а, но (с 

опорой на образец и схему); 

устанавливать в сложных предложениях причинно-следственные связи; 

дифференцировать понятия: словосочетание — предложение — текст; 

согласовывать слова в предложении, выделять границы предложения на письме; 
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определять главную мысль текста; 

озаглавливать текст; 

 пересказывать и составлять тексты различного типа с вежливыми словами приветствия, прощания, 

просьбы, благодарности, используемыми при извинении или отказе; 

устанавливать связь между частями текста; 

составлять план текста; 

различать особенности текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения, смешанного 

текста; 

писать изложение короткого текста по плану; 

составлять сочинения по картинке, по серии сюжетных картинок, на заданную тему с 

предварительной подготовкой (с помощью педагога). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 класс 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образователь

ные ресурсы 

 

Всег

о 

 

Кон

тро

льн

ые 

рабо

ты 

 

Пра

кти

чес

кие 

раб

оты 

 

 

1 Обследование устной речи 2    

2 
Пропедевтический (добукварный период) 

период 
2   https://edsoo.ru/ 

3 

Развитие речи и речемыс-лительной 

деятельности по лексическим 

темам.Буквенный период. Первый  

этап (а, у, о, м, с, х) 

2   https://edsoo.ru/ 

4 

Развитие речи и речемыс-лительной 

деятельности по лексическим темам. 

Буквенный период. Второй этап (ш, л, и, 

ы, в, н) 

2   https://edsoo.ru/ 

5 

Развитие речи и речемыслитель-ной 

деятельности по лексическим 

темам.Буквенный период. Третий этап 

(к, п ,т, р, з, ж, б, г, д, й, ь) 

3   https://edsoo.ru/ 

6 

Развитие речи и речемыслитель-ной 

деятельности по лексическим темам. 

Буквенный период. Четвертый   этап (е, 

ё, я, ю, ч, щ, ф, э, ъ) 

3   https://edsoo.ru/ 

7 
Обследование устной и письменной 

речи 
3    

 ВСЕГО 17    
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 класс 

 

№ 

п

/

п 

 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Все

го 

 

Контро

льные 

работы 

 

Пра

кти

чес

кие 

раб

оты 

 

1 
Обследование устной и 

письменной речи 
5    

2 Звуки и буквы 2   https://edsoo.ru/ 

3 Звуко - буквенный анализ слов 1   https://edsoo.ru/ 

4 Ударение 1   https://edsoo.ru/ 

5 Слоговой состав  слова 1   https://edsoo.ru/ 

6 Согласные звуки 2   https://edsoo.ru/ 

7 Работа над словом 2   https://edsoo.ru/ 

8 Работа над предложением 2   https://edsoo.ru/ 

9 Предлоги 1   https://edsoo.ru/ 

 ИТОГО 17    

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 класс 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Все

го 

 

Контро

льные 

работы 

 

Пра

кти

чес

кие 

раб

оты 

 

1 
Обследование устной и 

письменной речи 

7 
   

2 
Предложение. Развитие анализа 

структуры предложения 

3 
  https://edsoo.ru/ 

3 
Грамматическое оформление 

предложения и его 

распространение 

2 
  https://edsoo.ru/ 

4 Слоговой состав слова 1   https://edsoo.ru/ 

5 Ударение 1   https://edsoo.ru/ 

6 Звуки и буквы 1   https://edsoo.ru/ 

7 
Дифференциация гласных  

звуков 

1 
  https://edsoo.ru/ 

8 
Дифференциация согласных 

звуков и букв 

1 
  https://edsoo.ru/ 

 ИТОГО 17    
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 класс 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Все

го 

 

Контро

льные 

работы 

 

Пра

кти

чес

кие 

раб

оты 

 

1 
Обследование устной и 

письменной речи 

7 
   

2 Гласные и согласные звуки 1   https://edsoo.ru/ 

3 Предложение 1   https://edsoo.ru/ 

4 
Гласные звуки и буквы. 

Дифференциация гласных 1 и 2 

ряда 

1 
  https://edsoo.ru/ 

5 Сочетание гласных с шипящими 1   https://edsoo.ru/ 

6 
Дифференциация согласных по 

глухости-звонкости 

2 
  https://edsoo.ru/ 

7 Слово 1   https://edsoo.ru/ 

8 
Ударение. Безударные гласные в 

слове 

1 
  https://edsoo.ru/ 

9 
Предлоги. Дифференциация 

предлогов 

1 
  https://edsoo.ru/ 

 ИТОГО 17    

 

 

                     «Психокоррекционные занятия» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Психокоррекционные занятия» (далее 

Коррекционный курс) составлена на основе Федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с задержкой психического развития далее ФАООП 

ЗПР (вариант 7.2), утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1023  

ФАООП ЗПР (вариант 7.2) адресована обучающимся с задержкой психического развития с учетом 

реализации их особых общеобразовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА коррекционного курса «Психокоррекционные занятия» 

 

«Психокоррекционные занятия» являются обязательным курсом коррекционно-развивающей 

области учебного плана по варианту 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР.  

Психологические особенности обучающихся с ЗПР, обусловленные первичным нарушением при 

задержки психического развития в виде органической или функциональной недостаточности ЦНС, 

проявляются в виде недостатков саморегуляции, мыслительных операций, слабости мотивационного 

компонента, эмоциональных трудностей, личностной незрелости, речевых нарушений и в значительной 

мере препятствуют формированию учебной деятельности и достижению требуемых результатов 

образования.  
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В процессе психокоррекционных занятий происходит преодоление или ослабление нарушений в 

развитии познавательной, эмоциональной, регулятивной и коммуникативной сфер личности ребенка с 

ЗПР. 

Курс «Психокоррекционные занятия» реализуется на протяжении всего периода начального 

образования. Программа курса имеет гибкую структуру, при которой возможно конструирование 

содержания с учетом особенностей группы обучающихся с ЗПР. Для основы конструктора программы 

педагогом-психологом выделяются модули, направленные на преодоление или ослабление недостатков 

в развитии ребенка с ЗПР. Модульный принцип позволяет уточнить первостепенные задачи для 

конкретного ребенка или группы детей, увеличить количество часов на коррекционную работу с более 

выраженными психологическими дефицитами. 

 

 

ЦЕЛИ коррекционного курса «Психокоррекционные занятия» 

 

Цель психокоррекционных 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). 

Задачи курса: 

 ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ, СТИМУЛЯЦИЯ СЕНСОРНО-

ПЕРЦЕПТИВНЫХ, МНЕМИЧЕСКИХ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ; 

 КОРРЕКЦИЯ НЕДОСТАТКОВ ОСОЗНАННОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВЕДЕНИЯ, ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ САМОКОНТРОЛЯ; 

 гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности; 

 освоение средств коммуникации, приемов конструктивного общения; 

 развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

 формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

 предупреждение школьной и социальной дезадаптации; 

 оптимизация взаимодействия обучающегося с педагогами и сверстниками; 

 становление сферы жизненной компетенции; 

 стимулирование интереса к себе и социальному окружению. 

 

МЕСТО коррекционного курса «Психокоррекционные занятия» 

В соответствии с учебным планом МКОУ «Поломошенская СОШ» рабочая программа по коррекционному 

курсу «Психокоррекционные занятия» в 1-4 классе рассчитана на 17 час (34 учебные недели) и составляет 1 час 
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через  неделю в форме индивидуальных занятий 

 

СОДЕРЖАНИЕ коррекционного курса «Психокоррекционные занятия» 

 

Модульные разделы программы: 

Психокоррекционный модуль по формированию адаптации первоклассников к началу 

школьного обучения 

Включает в себя знакомство детей друг с другом и педагогами, создание благоприятной 

эмоциональной атмосферы, создание в группе доверия, снижение первичной тревожности, определение 

правил работы в группе, помощь детям в осознании своего нового статуса, принятие социальной роли 

и формирование активной позиции школьника, усвоение школьных правил. 

Психокоррекционный модуль по развитию познавательной деятельности и коррекции 

недостатков когнитивных функций 

Модуль направлен формирование у обучающихся психологических когнитивных структур путем 

целенаправленного и всестороннего развития системы психических познавательных процессов, 

которая создает основу для самостоятельной систематизации и структурирования приобретаемых 

школьниками учебных знаний. Модуль включает развитие памяти, внимания, пространственно-

временных представлений, зрительно-моторной координации, коррекцию недостатков перцептивных 

действий, мыслительных операций. 

На первом году обучение большее время уделяется процессам адаптации к началу школьного 

обучения, развиваются такие школьнозначимые функции как внимание, умение работать по образцу, 

сличать свои действия с образцом, умения принимать правило и соблюдать его. Значительное время 

отводится развитию точности и дифференцированности восприятия, зрительно-моторной и слухо-

моторной координации. Развитие мышления, памяти проводится с использованием предметно-

практических действий, на наглядном материале. На втором и третьем году обучения развитие и 

коррекция когнитивных функций проводится с усложнением предъявляемого материала, увеличением 

объема инструкций, объема перерабатываемой информации. Повышаются требования к запоминанию 

аудиальной и визуальной информации и развитию наглядно-образного мышления как основы для 

эффективного последующего развития словесно-логического. На четвертом и пятом году обучения 

основной акцент делается на работу с вербальным материалом, развитие словесно-логического 

мышления. Повышаются требования к произвольности и речевому опосредованию при выполнении 

заданий. При реализации модуля в качестве практической основы используется пособие Н.В. Бабкиной 

«Интеллектуальное развитие младших школьников с задержкой психического развития». 

Психокоррекционный модуль по развитию коммуникативных компетенций и способности к 

продуктивному взаимодействию с окружающими 

Модуль направлен на развитие коммуникативной сферы, формирование сознательной ориентации 

обучающихся на позицию других людей как партнеров в общении и совместной деятельности, умения 

слушать, вести диалог в соответствии с целями и задачами общения, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем и принятии решений, строить продуктивное сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми, на основе овладения вербальными и невербальными средствами коммуникации, 

позволяющими осуществлять свободное общение. 

На первом году обучения дети более подробно знакомятся со средствами «невербального общения 

(мимикой, жестами, позой, интонацией), а также обучаются применять коммуникативно адекватные 

мимические (улыбка) и пантомимические (открытая поза) жесты, знакомятся с понятием 

«психологическое пространство». Также важной составляющей психокоррекционной работы  является 

формирование навыков употребления формул речевого этикета. Обучающихся знакомят с 

приемлемыми способами начать общение и закончить его, с правилами знакомства, что в свою очередь 

способствует расширению  словарного запаса. Дети  учатся дифференцировать слова, используемые 

при приветствии и прощании и при обращении к взрослому человеку и сверстнику.  

На втором году обучения продолжается обучение высказыванию просьбы (на адекватном детским 

возможностям материале), в том числе просьб, направленных на удовлетворение особых 

образовательных потребностей. Обучение навыкам извинения, применению коммуникативных 

вербальных штампов («Как дела?» и т.п.). формируется способность концентрировать  внимание на 

партнере по общению, учитывать и уважать мнение собеседника, соблюдать удобную и приемлемую 
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дистанцию для комфортного общения в разных ситуациях, учитывать при общении свои и собеседника 

средства невербального общения, настроение. 

На третьем году обучения более подробно рассматриваются такие понятия как «дружба», 

«сотрудничество», закрепляются умения владеть средствами вербального и невербального общения.  

Моделируемые ситуации на занятиях позволяют детям овладевать начальными  навыками 

коллективного обсуждения (по содержанию заданий и  правил по выполнению их, правил совместных 

игр). 

На четвертом и пятом году обучения внимание уделяется развитию компетентности обучающихся в 

общении, конструктивному взаимодействию с одноклассниками и толерантному отношению   друг к 

другу.  Занятия помогают обучающимся с ЗПР ближе познакомится со своим внутренним миром, с 

помехами в общении. Развитие навыков конструктивного взаимодействия обеспечивает успешное 

формирование положительных черт личности,  благоприятные условия для становления младшего 

школьника как субъекта учебной деятельности. 

Изучение этого модуля способствует развитию у детей навыков сотрудничества. Дети учатся 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии, учатся контролировать свою речь 

и поступки, толерантному отношению к другому мнению, учатся договариваться и приходить к общему 

решению. Развивается способность к конструктивному взаимодействию, умение прислушиваться к 

словам партнера по общению, улавливать главный смысл сказанного. 

Дети учатся совместно действовать, согласовывать свои действия с действиями и намерениями 

других, планировать осуществление деятельности, контролировать себя и других, отвечать не только 

за свои действия, но и за действия одноклассников, что способствует формированию у детей навыков 

самоконтроля и самоорганизации, рефлексии. Происходит осознание индивидуальных различий между 

одноклассниками, что в каждом человеке есть хорошее и плохое; нет только хороших или совсем 

плохих людей, что узнать человека можно только, если пообщаться с ними, что каждый человек нужен, 

важен и интересен, а отвергаемым быть плохо, у каждого есть свои сильные стороны и все дети в классе 

как одно целое и дополняют друг друга, что друзья не должны быть похожими и у каждого есть свои 

ценности. 

Психокоррекционный модуль по развитию и коррекции эмоционально-личностной сферы, 

формированию учебной мотивации 

Модуль направлен на развитие эмоциональной сферы младших школьников с ЗПР, создает основу 

для формирования умения понимать и выражать свои эмоции, определять эмоциональное состояние 

других людей, проявлять собственные эмоции социально приемлемым способом, проявлять эмпатию, 

сбалансированность эмоций и способность к их самостоятельной регуляции.  

На первом году обучения дети обучаются распознавать и осознавать основные эмоции: радость, 

грусть, страх, гнев как на основе символических изображений, так и по мимическим и 

пантомимическим знакам, учатся воспроизводить (создание) мимику и пантомимику, 

соответствующую переживанию определенной эмоции.  

На втором году обучения дети учатся элементарным навыкам регуляции своего эмоционального 

состояния – преодолению таких негативных эмоций как грусть, страх и гнев. Учатся выражать гнев 

социально приемлемым способом. Обучаются с помощью вербальных и невербальных приемов 

выражать как отрицательные эмоции (гнева, обиды, страха), так и положительные (радости, удивления, 

интереса). Дети учатся приемам релаксации, умению расслабляться. 

На третьем году обучения целесообразно продолжить развивать навыки саморегуляции собственных 

эмоциональных проявлений, умения справляться со своими негативными эмоциями и переживаниями, 

прививать навыки по поиску внутреннего эмоционально положительного ресурса, укреплять 

уверенность в своих силах и способностях. 

К четвертому году обучения у детей начинает проявляться глубокий интерес к своему внутреннему 

миру и интереса к общению со сверстниками. Они легко включаются в беседы о прошлом и будущем, 

пытаются анализировать происходящие в них изменения, размышляют о своих способностях и 

возможностях. Теперь для них важны не только успехи в учебе, но и признание окружающими их 

внутренней ценности и уникальности. В связи с этим цикл занятий посвящен теме взросления, 

внутренним изменениям, осознанию своей уникальности, поиску и использованию внутренних 

ресурсов для достижения значимой цели.  
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Особое место на пятом году обучения занимают занятия, связанные с обсуждением близкого и 

отдаленного будущего. Наблюдая за трудностями в жизни близких взрослых, подростки понимают, что 

постепенно выходят из детского возраста, и, это может порождать страх взросления. Поэтому 

дополнительными задачами занятий на данном этапе являются снятие тревоги и побуждение к учебной 

активности, формирование психологической готовности детей к переходу в пятый класс. 

Психокоррекционный модуль по развитию произвольной регуляции деятельности и 

поведения, коррекции недостатков регулятивных процессов 

Модуль направлен на развитие регулятивной сферы младших школьников с ОВЗ, формирование 

навыков самоконтроля и саморегуляции поведения и деятельности, создающих основу для развития 

внутренних механизмов программирования и контроля продуктивной деятельности. 

Включает в себя такие аспекты произвольной регуляции как формирование осознанной регуляции 

моторно-двигательной сферы, и осознанной регуляции познавательных процессов. 

Формирование осознанной регуляции моторно-двигательной сферы направлено на развитие у детей 

осознания схемы собственного тела, умения произвольно направлять свое внимание на мышцы, 

участвующие в движении, понимание характера движений,  умения управлять своим телом, что в 

дальнейшем способствует повышению самоконтроля в поведении и учебной деятельности. Модуль 

включает игры и упражнения, направленные на балансировку и координацию движений, развитие 

моторной ловкости, внимания, снижения импульсивности. 

Формирование осознанной регуляции графо-моторных функций направлено на помощь детям на 

развитие более тонких движений руки по необходимой траектории; развитие контроля за движением 

руки; развитие умения составлять программу действий, анализировать их на вербальном уровне.  

Формирование осознанной регуляции познавательных процессов состоит в помощи детям на 

развитие у обучающихся планировать действия и произвольно их выполнять. Обучение выстраивается 

на основе внеучебного и учебного материала и включает в себя задания, которые должны быть 

выполнены с учетом определенных условий и правил. 

Первые два года обучения психокоррекционная работа с детьми включает формирование 

регулятивных процессов в моторно-двигательной сфере с постепенным подключением заданий на 

развитие регуляции графо-моторных навыков с использованием преимущественно внеучебного 

материала. 

В дальнейшем больше внимания уделяется регуляции познавательных процессов и учебной 

деятельности уже на учебном материале с усложнением вербальных и невербальных (схема, план и т. 

п.) инструкций. При этом практической основой для проведения данной психокоррекционной работы 

являются пособия Пылаевой Н. М., Ахутиной Т. В. «Школа внимания» и «Школа умножения». 

 На третьем и четвертом году обучения основной упор делается на следующих компонентах: 

развитие способности к произвольному удержанию и распределению внимания; развитие способности 

к удержанию цели деятельности; развитие способности к планированию действий и произвольное их 

выполнение; развитие способности подчинять свою деятельность и поведение заданному правилу 

(системе правил). На пятом году обучения добавляется работа над такими компонентами регулятивной 

сферы, как развитие способности к планированию действий и развитие способности выполнять 

действия в соответствии с планом и функций контроля. 

При этом стоит учитывать уровень развития крупной и мелкой моторики, включая при 

необходимости упражнения на балансировку и координацию движений, развитие моторной ловкости, 

внимания, снижения импульсивности на более поздних годах обучения. 

Работа по формированию произвольной регуляции в обязательном порядке должна проводиться на 

протяжении всех лет обучения. Поэтому задания на формирование произвольной регуляции 

непременно должны включаться в содержание любых выбранных модулей и присутствовать в 

большинстве занятий. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Планируемый результат освоения коррекционно-развивающего курса (требования к 

результату): 

В области адаптации обучающегося к школьным требованиям: 
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  позитивное отношение к посещению школы; 

 соблюдение школьной дисциплины; 

 ориентировка в пространстве класса и школьном здании; 

 социально-нормативное обращение к педагогу; 

 социально-нормативное поведение в общественных местах школы; 

 формирование школьной мотивации. 

В области развития произвольной регуляции деятельности и поведения: 

 формирование осознания необходимости прилагать усилия для полноценного выполнения 

заданий; 

 формирование дифференцированной самооценки (постарался-не постарался, справился – не 

справился); 

 формирование умения составлять программу действий (возможно совместно со взрослым); 

 формирование умения соотносить полученный результат с образцом, исправляя замеченные 

недочеты (у соседа, у себя); 

 формирование способности задерживать непосредственные импульсивные реакции, 

действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние раздражители;  

 способность правильно воспроизводить несложный графический образец;  

 способность относительно объективно оценивать достигнутый результат деятельности; 

 способность давать словесный отчет о проделанной работе; 

 формирование способности к переносу полученных навыков на реальную учебную 

деятельность. 

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и формирования высших 

психических функций: 

 совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-познавательной деятельности; 

 улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без наглядного показа), 

возможность осуществлять последовательные действия на основе словесной инструкции (графический 

диктант); 

 способность ориентироваться в схеме тела, пространстве, используя графический план  и на 

листе бумаги, понимать словесные обозначения пространства,  

 возможность осуществлять перцептивную классификацию объектов, соотносить предметы с 

сенсорными эталонами, 

 возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 

 способность концентрироваться на запоминаемом материале и удерживать в оперативной 

памяти более пяти единиц запоминаемого; 

 способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение частей объекта 

(сложение разрезной картинки, геометрические мозаики, конструкции из строительного материала, 

кубики Коосса и т.п.); 

 способность к установлению сходства и различий, простых закономерностей на наглядно 

представленном материале, 

 возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его, 

 возможность опредметчивания графических знаков, 

 способность к вербализации своих действий;  

 способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью; 

 способность решать учебно-познавательные задачи не только в действенном, но и в образном 

или частично в умственном плане. 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков: 

 уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных реакций; 

 улучшение эмоционального состояния, определяемого по показателям активности, проявлений 

познавательного интереса, качественных характеристик контакта и аффективного компонента 

продуктивности;  
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 способность переживать чувство гордости за свою семью, свои успехи, вербализовать повод 

для гордости; 

 отдельные проявления попыток задержать непосредственную (негативную) эмоциональную 

реакцию 

В области развития коммуникативной сферы и социальной интеграции:  

 способность обращать внимание на внешний вид, настроение, успехи одноклассников; 

 уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных ситуаций; 

 снижение количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. вербальной агрессии; 

 формирование умения дифференцировать ситуации личностного и делового общения; 

 овладение формулами речевого этикета; 

 снижение проявлений тревожности и враждебности по отношению к сверстникам и педагогам; 

 повышение и стабилизация социометрического статуса ребенка. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 класс 

 

№ 

п

/

п 

 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Все

го 

 

Контро

льные 

работы 

 

Пра

кти

чес

кие 

раб

оты 

 

1 

Психокоррекционный модуль по 

формированию адаптации 

первоклассников к началу 

школьного обучения 

2   https://ppms22.ru/ 

2 

Психокоррекционный модуль по 

развитию познавательной 

деятельности и коррекции 

недостатков когнитивных 

функций 

2   https://ppms22.ru/ 

3 

Психокоррекционный модуль по 

развитию коммуникативных 

компетенций и способности к 

продуктивному взаимодействию 

с окружающими 

6   https://ppms22.ru/ 

4 

Психокоррекционный модуль по 

развитию и коррекции 

эмоционально-личностной 

сферы, формированию учебной 

мотивации 

3   https://ppms22.ru/ 

5 

Психокоррекционный модуль по 

развитию произвольной 

регуляции деятельности и 

поведения, коррекции 

недостатков регулятивных 

процессов 

4   https://ppms22.ru/ 
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 ВСЕГО 17    

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 дополнительный класс 

 

№ 

п

/

п 

 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Все

го 

 

Контро

льные 

работы 

 

Пра

кти

чес

кие 

раб

оты 

 

1 

Психокоррекционный модуль по 

развитию познавательной 

деятельности и коррекции 

недостатков когнитивных 

функций 

3   https://ppms22.ru/ 

2 

Психокоррекционный модуль по 

развитию коммуникативных 

компетенций и способности к 

продуктивному взаимодействию 

с окружающими 

5   https://ppms22.ru/ 

3 

Психокоррекционный модуль по 

развитию и коррекции 

эмоционально-личностной 

сферы, формированию учебной 

мотивации 

4   https://ppms22.ru/ 

4 

Психокоррекционный модуль по 

развитию произвольной 

регуляции деятельности и 

поведения, коррекции 

недостатков регулятивных 

процессов  

5   https://ppms22.ru/ 

 ИТОГО 17    

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 класс 

 

№ 

п

/

п 

 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Все

го 

 

Контро

льные 

работы 

 

Пра

кти

чес

кие 

раб

оты 

 

1 Психокоррекционный модуль по 4   https://ppms22.ru/ 



278 
 

развитию познавательной 

деятельности и коррекции 

недостатков когнитивных 

функций 

2 

Психокоррекционный модуль по 

развитию коммуникативных 

компетенций и способности к 

продуктивному взаимодействию 

с окружающими 

4 

  https://ppms22.ru/ 

3 

Психокоррекционный модуль по 

развитию и коррекции 

эмоционально-личностной 

сферы, формированию учебной 

мотивации 

4 

  https://ppms22.ru/ 

4 

Психокоррекционный модуль по 

развитию произвольной 

регуляции деятельности и 

поведения, коррекции 

недостатков регулятивных 

процессов  

5 

  https://ppms22.ru/ 

 ИТОГО 17    

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 класс 

 

№ 

п

/

п 

 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Все

го 

 

Контро

льные 

работы 

 

Пра

кти

чес

кие 

раб

оты 

 

1 

Психокоррекционный модуль по 

развитию познавательной 

деятельности и коррекции 

недостатков когнитивных 

функций 

4 

  https://ppms22.ru/ 

2 

Психокоррекционный модуль по 

развитию коммуникативных 

компетенций и способности к 

продуктивному взаимодействию 

с окружающими 

4 

  https://ppms22.ru/ 

3 

Психокоррекционный модуль по 

развитию и коррекции 

эмоционально-личностной 

сферы, формированию учебной 

мотивации 

4 

  https://ppms22.ru/ 
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4 

Психокоррекционный модуль по 

развитию произвольной 

регуляции деятельности и 

поведения, коррекции 

недостатков регулятивных 

процессов  

5 

  https://ppms22.ru/ 

 ИТОГО 17    

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 класс 

 

№ 

п

/

п 

 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Все

го 

 

Контро

льные 

работы 

 

Пра

кти

чес

кие 

раб

оты 

 

1 

Психокоррекционный модуль по 

развитию познавательной 

деятельности и коррекции 

недостатков когнитивных 

функций 

5 

  https://ppms22.ru/ 

2 

Психокоррекционный модуль по 

развитию коммуникативных 

компетенций и способности к 

продуктивному взаимодействию 

с окружающими 

4 

  https://ppms22.ru/ 

3 

Психокоррекционный модуль по 

развитию и коррекции 

эмоционально-личностной 

сферы, формированию учебной 

мотивации 

4 

  https://ppms22.ru/ 

4 

Психокоррекционный модуль по 

развитию произвольной 

регуляции деятельности и 

поведения, коррекции 

недостатков регулятивных 

процессов  

4 

  https://ppms22.ru/ 

 ИТОГО 17    

 

 

                  Программа по коррекционному курсу «Ритмика» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Ритмика» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), федеральной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.2).  
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Программа составлена  для учащихся 4 класса МКОУ «Поломошенская средняя 

общеобразовательная школа». Срок реализации программы 2024-2025у/г. 

Коррекционный курс «Ритмика» относится к коррекционно-развивающей области и является 

обязательным для освоения, удовлетворяя особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

Характерные для детей с ЗПР особенности моторного развития, своеобразие деятельности, поведения 

и личностных реакций, эмоционально-волевая незрелость становятся предметом коррекционного 

воздействия на уроках ритмики. 
Общая характеристика курса «Ритмика» 

Содержанием работы на уроках ритмики является музыкально-ритмическая деятельность 

обучающихся. Дети усваивают несложные музыкальные формы, у них развивается чувство ритма, 

музыкальный слух и память, совершенствуются музыкально-эстетические чувства, основанные на 

гармонизирующем воздействии музыки и танца. Овладевая разнообразными движениями, дети 

совершенствуют двигательные навыки, у них развивается координация, телесная чувствительность, 

пространственная ориентировка, межполушарное взаимодействие. 

Коррекционное значение занятий ритмикой также заключается в формировании произвольной 

регуляции движений, а также системы произвольной регуляции в целом: дети соотносят 

двигательную активность с музыкой, они подчиняются сложным инструкциям, воспроизводя 

определенную последовательность движений, а также постепенно автоматизируют сложные 

двигательные акты.  

 

Цель и задачи курса 

Цель курса занятий ритмикой заключается в развитии музыкально-ритмической деятельности и 

двигательной активности обучающихся с ЗПР в процессе восприятия музыки.  

Задачи курса: 

приобщение детей к музыке (обучение воспринимать на слух, различать и понимать специфические 

средства музыкального «языка»: звуковысотность, ладовая окрашенность, метроритм, динамика, 

темп); 

развитие чувства ритма и выразительности движений; 

развитие двигательных качеств и коррекция недостатков физического развития; 

развитие выразительности движений и самовыражения; 

развитие общей мобильности,  двигательных навыков, обеспечивающих развитие мышечного 

чувства, пространственной ориентировки и координации, четкости и точности движений; 

коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер благодаря 

согласованному воздействию музыки и движения; 

развитие общей и речевой моторики; 

формирование навыков здорового образа жизни и укрепление здоровья. 

Эти задачи решаются через овладение обучающимися разнообразными формами музыкально-

ритмической деятельности: выполнения с музыкальным сопровождением ходьбы, бега, прыжков, 

поскоков, гимнастических и танцевальных упражнений, музыкальных игр, ритмических упражнений с 

детскими музыкальными инструментами. 

Овладевая разнообразными движениями под музыку, дети совершенствуют двигательные навыки, 

у них развиваются мышечное чувство, пространственная ориентировка и координация, улучшается 

осанка, повышается жизненный тонус. Музыкально-ритмическая деятельность способствует 

формированию четкости, точности движений, что сказывается на всей учебной деятельности 

школьников с ЗПР. 

Занятия ритмикой положительно влияют на развитие познавательной деятельности младших 

школьников с ЗПР: каждое задание нужно понять, осознать правила игры; осмыслить свое место в 

ней, свою роль; надо запоминать движения, правильно выполнять движения, вовремя включаться в 

деятельность, осмыслить соответствие выбранных движений характеру музыки. Потребность детей в 

движении превращается в упорядоченную и осмысленную деятельность. Следует отметить, что эти 

занятия создают благоприятные условия для развития творческого воображения школьников. 

Музыкальные произведения оказывают организующее и дисциплинирующее влияние благодаря 
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присутствующему в них ритму. Ритм помогает регулировать движения: преодолевается суетливость и 

хаотичность действий, вялые и расплывчатые движения становятся четкими и целесообразными, 

нормализуется двигательное беспокойство. Занятия ритмикой позволяют создавать благоприятный 

эмоциональный фон и корректировать эмоционально-личностную сферу ребенка.  

Занятия ритмикой тесно связаны с уроками музыки и физической культуры, а также курсом 

«Психокоррекционные занятия». Формирование и отработка основных двигательных навыков и 

овладение основными музыкальными понятиями и умениями, осуществляются на уроках музыки и 

физической культуры. На занятиях ритмикой происходит их дальнейшее практическое освоение в 

специфической форме музыкально-ритмической деятельности. При планировании работы учитель 

может учитывать требования, указанные в программе по физической культуре для соответствующего 

класса, и использовать на занятии разучиваемые на уроках музыки произведения. 

 
Место курса в учебном плане 

Программа рассчитана на 5 лет обучения по 1 часу в неделю: 1 класс – 33 часа, 1 (дополнительный) 

класс – 33 часа, 2 класс – 34 часа, 3 класс – 34 часа, 4 класс – 34 часа в год.  

 

 
Содержание КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «РИТМИКА» 

 

 

1.Ритмико-гимнастические упражнения. 
Общеразвивающие упражнения. Круговые движения головы, наклоны вперед, назад, в стороны. 

Выбрасывание рук вперед, в стороны, вверх из положения руки к плечам. Круговые движения плеч, 

замедленные, с постоянным ускорением, с резким изменением темпа движений. Плавные, резкие, 

быстрые, медленные движения кистей рук. Повороты туловища в положении стоя, сидя с передачей 

предметов. Круговые движения туловища с вытянутыми в стороны руками, за голову, на поясе. 

Всевозможные сочетания движений ног: выставление ног вперед, назад, в стороны, сгибание в 

коленном суставе, круговые движения, ходьба на внутренних краях стоп. Упражнения на выработку 

осанки. Ходьба и бег под музыку с изменением темпа движения, с переходом от умеренного к быстрому 

или медленному темпу. Отражение хлопками, притопами, разными видами ходьбы ритмического 

рисунка мелодии. Составление простых ритмических рисунков. Выполнение движений под музыку на 

3\4. 

Упражнения на координацию движений. Разнообразные сочетания одновременных и разноименных 

движений рук, ног, туловища, кистей. Упражнения на сложную координацию движений: выполнение 

упражнений под музыку с постепенным ускорением, с резкой сменой темпа движений. Поочередные 

хлопки над головой, на груди, перед собой, справа, слева, на голени (в заданной последовательности и 

ритме). Самостоятельное составление несложных ритмических рисунков в сочетании хлопков и 

притопов, с предметами (погремушками, бубном, барабаном). 

Упражнение на расслабление мышц. Прыжки на двух ногах одновременно с мягкими 

расслабленными коленями и корпусом, висящими руками и опущенной головой («петрушка»). 

Постепенное поднимание головы, корпуса, рук по сторонам (имитация распускающегося цветка), 

кратковременное удержание позы, расслабление – приседание на корточки с опущенной головой и 

руками. 

Упражнения на ориентировку в пространстве. Перестроение из колонны по одному в колонну по 

четыре. Построение в шахматном порядке. Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, 

сужение и расширение их. Перестроение из простых и концентрических кругов в звездочки и карусели. 

Ходьба по центру зала, умение намечать диагональные линии из угла в угол. Сохранение правильной 

дистанции во всех видах построений с использованием лент, обручей, скакалок.  

2.Ритмические упражнения с детскими музыкальными инструментами. 

Использование нотной записи для игры на детских музыкальных инструментах с направляющей 

помощью педагога. Использование ритмических партитур*. Коллективная игра на детских ударных и 

мелодических музыкальных инструментах в ансамбле и оркестре. Воспроизведение различных ритмов 

в медленном и быстром темпе. Согласованное звучание инструментов в ансамбле и оркестре. 
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Разучивание и исполнение более сложных и длинных музыкальных произведений, разных по жанру 

(марши, пляски, лирические произведения). 

3.Игры под музыку, импровизация движений на музыкальные темы. 

Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, акцента, темповых и 

динамических изменений в музыке. Самостоятельная смена движения в соответствии со сменой частей, 

музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки. Упражнения на формирование умения 

своевременно вступить в мелодию начиная движение в разные моменты звучания (в начале, в середине, 

в конце). Разучивание и придумывание новых вариантов игр, элементов танцевальных движений, их 

комбинирование. Составление несложных танцевальных композиций. Игры с пением, речевым 

сопровождением. Инсценирование  песен. Самостоятельный подбор свободных естественных 

движений под музыку разного характера на определенную тему. Передача различными формами 

движения крещендо и диминуэндо в музыке, мелодического и ритмического рисунка, темпа, 

метроритма. Определение регистра звучания и подбор движения соответственно нижнему, среднему и 

высокому регистру.  

4.Народные и современные танцевальные движения. 
Совершенствование танцевальных движений. Пружинящий бег. Поскоки с продвижением назад 

(спиной). Быстрые мелкие шаги на всей ступне и на полупальцах. Знакомство с новыми элементами 

народного танца и движениями, например, русская пляска: присядка и полуприсядка на месте и с 

продвижением, «ковырялочка». Шаг вальса прямой и с поворотом. Разнообразные сочетания 

отработанных шагов с движениями рук и хлопками. Различные композиции движений из народных 

танцев. Хороводы и парные танцы. Упражнения на различение элементов народных танцев. 

Разучивание и исполнение народных плясок, современных танцев. Элементы мюзикла*. 

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КОРРЕКЦИОННОМУ КУРСУ «РИТМИКА»  

 - самостоятельно выполнять комплекс общеразвивающих упражнений; 

 - выполнять построения (в шахматном порядке) и перестроения (из колонны по одному в 

колонну по четыре, из нескольких колон в несколько кругов и т.д.); 

 - коллективно исполнять (в ансамбле, оркестре) изученные музыкальные произведения 

разных по жанру (марши, пляски, лирические произведения и др.) под музыкальное сопровождение, 

аккомпанемент и без него; 

 - передавать на различных детских музыкальных инструментах ритмический рисунок 

знакомых песен; 

 - использовать нотную запись для игры на детских музыкальных инструментах по смысловой 

опоре; 

 - выполнять ритмико-гимнастические упражнения с предметами и без них под музыку 

различного характера, темпа; 

 - правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в соответствии с характером и 

построением музыкального отрывка; 

 - импровизировать под музыку разного характера;  

 - отражать изменением движения любые изменения в характере, темпе, метроритме, регистре 

звучания музыки; 

 - начинать и заканчивать движение или исполнение на звучащем инструменте вместе с 

началом и окончанием звучания музыки; 

 - участвовать в инсценировке песен; 

 - выполнять комплексы танцевальных движений и весь изученный танец; 

 - участвовать в различных композициях движений из разученных плясок и танцев; 

 - узнавать звучание общеизвестных народных плясок, популярных вальсов, отрывков из 

балетов; 

 - бережно относиться к детским музыкальным инструментам, аппаратуре, костюмам, 

реквизиту. 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
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  3 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1. "Музыка и 

движения"  

 

8 

0 0  

2. "Музыка и танец"  7 0 0  

3. "Музыка и народный 

танец" 

7 
0 0  

4. Музыка, танец, 

музыкальные 

инструменты 

4 

0 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 

0 0  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 4 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1. Ритмико-

гимнастические и 

общеразвивающие 

упражнения 

9 

0 0  

2. Ритмические 

упражнения с 

детскими 

музыкальными 

инструментами  

8 

0 0  

3. Игры под музыку, 

импровизация 

движений на 

музыкальные темы. 

 

8 

0 0  

4. Народные и 

современные 

танцевальные 

движения. 

9 

0 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 

0 0  
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2.6. Рабочая программа воспитания для обучающихся с задержкой психического развития 

 

 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

 Программа воспитания МКОУ «Поломошенская СОШ» разработана на основе Федеральной 

рабочей программы воспитания для образовательных организаций (Приказ Минпросвещения России от 

16.11.2022 №993 «Об утверждении федеральной образовательной программы воспитания для 

образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2022 №71764),  с учётом 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 года и Плана мероприятий 

по ее реализации в 2021-2025 гг., Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, ФОП НОО, ООО, СОО, утвержденных Приказом Министерства 

просвящения РФ от 18.05.2023 № 370 «Об утверждении ФОП ООО»,  № 371 «Об утверждении ФОП 

СОО», №372 «Об утверждении ФОП НОО»  и направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживание ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми.  

Содержание воспитания обучающихся в МКОУ «Поломошенская СОШ» определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание 

воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины. 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, формирование у обучающихся 

трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей, принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах  человека, семьи, 

общества. 

Современный российский национальный воспитательный идеал - высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях общая цель воспитания обучающихся в МКОУ «Поломошенская СОШ» заключается в 

следующем:  

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

 формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в МКОУ «Поломошенская СОШ»:  

- усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний);  
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- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие);  

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний;  

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС;  

- развитие мотивации к профессиональному самоопределению и представлений, обучающихся о 

современном разнообразии профессий и специальностей, важности трудовой деятельности и выбора ее 

специфики, возможностях профессионального образования. 

  Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают 

осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и 

инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в МКОУ «Поломошенская СОШ» планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

1.2 НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ 

 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразовательной 

организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 

Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального 

благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и 

других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение 

выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, бережного 

отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов 

и общественных потребностей. 

 



286 
 

1.3 ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАНИЯ 

 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме целевых 

ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям воспитания в соответствии 

с ФГОС на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

Направления 

воспита

ния 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему своей малой родины, родного края, своего народа, 

российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских 

правах и обязанностях, ответственности в обществе. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания 

героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в доступной по возрасту социально значимой 

деятельности. 

Духовно-

нравственное 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего 

народа, семейные ценности с учётом национальной, религиозной 

принадлежности.  

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, давать нравственную оценку 

своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм поведения, 

причиняющего физический и моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, 

роли в этом личных усилий человека, проявляющий готовность к 

самоограничению своих потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 

российские традиционные семейные ценности (с учетом этнической, 

религиозной принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 

родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего 
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народа, отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя 

и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия физкультурой и 

спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 

состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 

учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, 

народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение 

к результатам своего труда и других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного 

по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, зависимость 

жизни людей от природы. 

Способный правильно оценивать влияние людей, в том числе 

собственного поведения, на состояние природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны 

природы, окружающей среды и действовать в окружающей среде в 

соответствии с экологическими нормами. 

Ценности 

научного 

познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах как компонентах единого мира, многообразии 

объектов и явлений природы, о связи мира живой и неживой природы, 

о науке, научном знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в 

разных областях. 

Обладающий первоначальными навыками исследовательской 

деятельности. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 УКЛАД МКОУ «ПОЛОМОШЕНСКАЯ СОШ» 

 МКОУ «Поломошенская СОШ» Новичихинского района  является средней 

общеобразовательной школой. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование. 
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Лобанихинский филиал МКОУ «Поломошенская СОШ» Новичихинского района  является основной 

общеобразовательной школой. Обучение ведётся с 1 по 9 класс по двум уровням образования: 

начальное общее образование, основное общее образование. 

 МКОУ «Поломошенская СОШ» (далее – школа) - это сельская школа, удаленная от 

культурных и научных центров, спортивных школ и школ искусств. В ней обучаются менее ста 

учащихся. Нет ставки социального педагога. Данный фактор не может не вносить особенности в 

воспитательный процесс.  

 Социокультурная среда села более консервативна и традиционна, чем в городе, сохраняется 

внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. Сельская природная среда 

естественна и приближена к людям. Наш школьник воспринимает природу, как естественную среду 

собственного обитания. 

 Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным знанием 

окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение к семейным 

традициям, почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. Многие  педагоги школы 

родились в нашем селе, учились в этой школе, теперь работают в ней, знают личностные особенности, 

бытовые условия жизни друг друга, отношения в семьях, что способствуют установлению 

доброжелательных и доверительных отношений между педагогами, школьниками и их родителями. 

 В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных контактов, 

существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду, что при создании 

ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой 

обособленности между классами, учащимися разного возраста. 

Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов самореализации на основе 

освоения общечеловеческих ценностей, учитываем особенности сельской школы. 

 В МКОУ «Поломошенская СОШ» и в Лобанихинском филиале МКОУ «Поломошенская 

СОШ» нет учащихся, состоящих на разных видах учётов.  

 В МКОУ «Поломошенская СОШ» и в Лобанихинском филиале МКОУ «Поломошенская 

СОШ»  обучаются воспитанники из многодетных, малообеспеченных, неполных семей, есть дети-

инвалиды, дети с ОВЗ  и опекаемые дети. Специфика контингента семей и обучающихся обязательно 

учитывается при составлении программы воспитания. 

 В процессе воспитания осуществляется сотрудничество с КДЦ (Культурно-Досуговый Центр 

с. Поломошное), который находится в здании школы, администрацией Поломошенского сельского 

совета, КДН и ЗП Новичихинского района, ПДН ОВД Поспелихинского района, активно 

взаимодействуем с участковым уполномоченным полиции.  

В процессе воспитания осуществляется сотрудничество с КДЦ (Культурно-Досуговый Центр с. 

Лобаниха), администрацией Лобанихинского сельского совета, КДН и ЗП Новичихинского района, 

ПДН ОВД Поспелихинского района, активно взаимодействуем с участковым уполномоченным 

полиции.  

 Школьники принимают участие в проектах, конкурсах и мероприятиях муниципального и 

краевого уровней, в том числе и состязаниях, проводимых на базе РДК  (Районный Дом Культуры 

Новичихинского района), ДЮСШ.  
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 В МКОУ «Поломошенская СОШ» ведут активную деятельность детские организации: 

волонтёрский отряд «Семицветик», отряд ЮИД «Автостоп», юнармейский отряд «Юные патриоты», 

ШСК «Стимул», детская подростковая организация «СМиД». 

В Лобанихинском филиале МКОУ «Поломошенская СОШ» ведут активную деятельность детские 

организации: волонтёрский отряд «Кто если не мы», юнармейский отряд «Юные патриоты», ШСК 

«Олимпионик». 

  Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 

- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными событиями, позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов, как предмета совместной заботы 

и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания, как условия его эффективности. 

 Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников; 

- создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

 явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, реализующего по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую функции. 

2.2. ВИДЫ, ФОРМЫ, И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Модуль «Основные школьные дела» 
 Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 
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интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  

 Для этого в Школе используются следующие формы работы. 

 На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

-патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при 

непосредственном участии Школы,  с 9 мая 2016 года шествие жителей с. Поломошное с портретами 

ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно); 

-акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники готовят творчески 

оформленные письма и отправляют их по почте выпускникам школы, проходящим на данный момент 

срочную службу в Армии) и др. 

 открытые дискуссионные площадки –  комплекс открытых дискуссионных площадок.  

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в их рамках  

обсуждаются насущные проблемы; 

- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических мероприятий с 

обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с представителями Управления 

образования, КДН и ЗП, ПДН); 

 проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные 

состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу между командами 

родителей, учителей и старшеклассниками; «Веселые старты» и т.п. с участием родителей в командах; 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы  ко Дню 

матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек; 

-концерты в сельском Доме культуры с вокальными, танцевальными выступлениями школьников  в 

День пожилого человека, День защиты детей, на Масленицу, 23 февраля, 8 Марта, 9 Мая и др. 

 На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и 

в которых участвуют все классы школы: 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обучающимися, 

проводимая  при полном составе учеников и учителей Школы); 

 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, проводят 

уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

-праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, Осенние праздники, День 

матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, «Первый звонок», 

«Последний звонок»  и др.; 

-Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, физики, биологии и 

химии; истории, обществознания и географии; начальных классов); 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей: 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы: 

-еженедельные общешкольные линейки (по вторникам) с вручением грамот и благодарностей; 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года 

Похвальными листами и грамотами обучающихся, родителей. 

 На уровне классов:  
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 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

 На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для 

ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы.  

Модуль «Классное руководство» 
 Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

 Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе.  

 Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом 

беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 
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трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

 работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, оказавшимися 

в трудной жизненной ситуации. Формы и виды работы:  

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими обучающимися класса; через тренинги общения, проводимые 

самостоятельно классным руководителем;  

- вовлечение детей во внеурочную деятельность, наделение общественными поручениями в классе, 

делегирование отдельных поручений;  

- ежедневный контроль посещения занятий; 

 - контроль за свободным времяпрепровождением.  

 Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания детей. 

 Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 
 Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в соответствии с планами 

учебных курсов, внеурочных занятий и предусматривает:  

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая дает им 

возможность удовлетворения познавательных интересов, самореализации, развития способностей в 

разных сферах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, которые 

объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями; 

 поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной лидерской позицией, 

возможность ее реализации;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, самостоятельности, 

самоорганизации в соответствии с их интересами. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе осуществляется в рамках 

следующих выбранных обучающимися курсов, занятий:  
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 патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-

культурной направленности; 

 духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным религиозным культурам 

народов России, духовно-историческому краеведению; 

 познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности; 

 экологической, природоохранной направленности; 

 художественной, эстетической направленности в области искусств, художественного творчества 

разных видов и жанров; 

 туристско-краеведческой направленности; 

 оздоровительной и спортивной направленности. 

Модуль «Урочная деятельность» 
Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках максимально 

допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей; подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, модулям целевых 

ориентиров воспитания в качестве воспитательных целей уроков занятий, освоения учебной тематики, 

их реализация в обучении;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей, тематики в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы школы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; реализация приоритета 

воспитания в учебной деятельности; 

 полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой воспитательной 

духовно-нравственной направленности по основам религиозных культур и светской этики в начальной 

школе, основам духовно-нравственной культуры народов России в основной школе с учетом выбора 

родителями обучающихся учебных предметов, курсов, модулей в соответствии с их 

мировоззренческими и культурными потребностями;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, 

явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в 

команде, способствует развитию критического мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогами, соответствующие укладу школы, установление и поддержка доброжелательной 

атмосферы;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме индивидуальных и 

групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения 

к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 - установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

Модуль «Самоуправление» 
 Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 
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инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, 

а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

 Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

 На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучащихся школы (далее СОШ), создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров (старост), 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

работой СОШ и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы класса; 

 На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных 

и внутриклассных дел;  

 через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления работы в 

классе. 

Модуль «Детские общественные объединения» 
         Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

 Подростковое объединение добровольцев - Волонтёрский отряд, участвующий в творческой, 

социально полезной, социально значимой деятельности.  

 Цель волонтерского движения в школе - развитие у обучающихся высоких нравственных 

качеств путём пропаганды идей добровольного труда на благо общества и привлечения их к решению 

социально значимых проблем (через участие в социальных, экологических, гуманитарных, культурно-

образовательных, просветительских и др. проектах и программах).  

Направления деятельности волонтерского отряда:  

 социальное;  

 экологическое;  

 культурное;  

 спортивное;  

 событийное.  

 Название волонтерского отряда МКОУ «Поломошенская СОШ» и Лобанихинский  филиал  

определяют самостоятельно.  

 Юнармейский отряд – школьное объединение участников юнармейского движения на базе 

МКОУ «Поломошенская СОШ» и её филиала.  

 Юнармейский отряд в школе - коллектив детей, действующий на принципах самоуправления, 

который работает непрерывно, реализует социально-значимые дела, участвует в соревнованиях, 

военно-спортивных играх, акциях и др.  

 Общее руководство юнармейским отрядом в общеобразовательной школе осуществляет 

координатор – лицо (сотрудник, учитель и т.п.), назначенный приказом директора школы. Участниками 

юнармейского отряда могут быть обучающиеся школы, достигшие 8-ми летнего возраста и изъявившие 

желание участвовать в юнармейском движении.  

 Общественное формирование по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа 
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жизни – Наркопост - является органом, проводящим комплексную профилактическую работу в МКОУ 

«Поломошенская СОШ» для выработки у обучающихся навыков здорового образа жизни и 

формирования устойчивого нравственно-психологического неприятия к злоупотреблению 

психоактивными веществами.  

 Общественное формирование по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа 

жизни – Наркопост - создаётся приказом директора школы. Задачи наркологического поста:  

 создание в подростковой среде ситуации, препятствующей злоупотреблению наркотиками;  

 распространение информации о причинах, формах и последствиях злоупотребления 

наркотических средств;  

 формирование у подростков навыков здорового образа жизни и ответственного отношения к 

своему здоровью.  

 В состав наркологического поста входят: ответственный за организацию воспитательной 

работы, представитель ученического самоуправления, представители родительской общественности, 

представители классных коллективов (по 2 представителя от 7-11 классов)  

 Наркопост:  

 организует информационно-просветительскую работу среди обучающихся и родителей в 

соответствии с законодательными, нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Алтайского 

края;  

 осуществляет комплекс мероприятий по первичной профилактике злоупотребления 

психоактивными веществами в детско-подростковой среде: проводит профилактические акции, 

операции, массовые мероприятия, классные часы,  конкурсы, организует выставки, использует другие 

формы профилактической работы;  

 создает базу данных добровольцев (волонтеров) среди учащихся и педагогов, желающих 

участвовать в мероприятиях по профилактике социально - негативных явлений в обществе.  

 Школьный отряд юных инспекторов движения (далее - отряд ЮИД) является добровольным 

объединением школьников МКОУ «Поломошенская СОШ» и создается в целях расширения форм 

работы с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, формирования у 

школьников активной позиции в проведении работы по ПДДТТ и БДД. 

 Цель создания отряда ЮИД: Создание организационно-педагогических условий для: 

 активизации школьных коллективов в работе по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма (далее ПДДТТ); 

 совершенствования внеурочной и внешкольной работы по БДД; 

 организации социально-активного досуга детей и подростков; 

формирования у детей активной жизненной позиции, пропаганды здорового образа жизни; 

 саморазвития детей и подростков в конкретном виде деятельности. 

Задачи: 

 усовершенствование полученных детьми знаний Правил дорожного движения (далее - ПДД); 

 широкое привлечение школьников к пропаганде правил безопасного поведения на дорогах; 

 воспитание у детей чувства ответственности, высокой культуры участника дорожного 

движения, коллективизма; 

 овладение практическими навыками работы по пропаганде ПДД. 

 Школьный отряд ЮИД осуществляет работу по основным направлениям, (видам 

деятельности): 

 Информационная деятельность – организация информационно-просветительской работы 

среди школьников: выпуск стенгазет, листовок по БДД, оказание помощи в проведении творческих 

конкурсов 

 Пропагандистская деятельность - организация пропагандистской работы среди школьников по 

теме безопасности дорожного движения: создание агитбригад, проведение бесед, викторин, 

соревнований, конкурсов, тематических встреч, постановка спектаклей. 

 Шефская деятельность - организации среди учащихся начальных классов шефской работы: 

проведение конкурсов рисунков, поделок, концертов и пр. по теме безопасности движения, разучивание 

песен и стихов и др. 

 Патрульная деятельность - участие в акциях по безопасности дорожного движения, 
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составление маршрутов безопасного подхода к школе, выпуск «молний» по результатам патруля и 

рейдов, возможные элементы патрулирования по предупреждению нарушений ПДД. 

Модуль  «Внешкольные мероприятия» 
 Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в походах создаются благоприятные условия для воспитания 

у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными руководителями и 

родителями школьников, после окончания учебного года; 

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их классными 

руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 

 выездные экскурсии в районную библиотеку; 

 турслет «День здоровья» с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя соревнования по технике пешеходного туризма, соревнования по 

спортивному ориентированию, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, 

конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету;  

 летний поход в рамках пришкольного лагеря с дневным пребыванием, ориентированный на 

организацию активного отдыха детей, обучение навыкам выживания в дикой природе (программа 

похода может включать робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы). 

Модуль «Профориентация» 
 Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников.  

 Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

 посещение краевой Ярмарки профессий, дней открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет; 

 привлечение школьников к работе с интерактивным онлайн-порталом «ПроеКТОриЯ», где 

собран уникальный информационно-образовательный контент, опросы, игровые платформы, проекты 

и прочие методические материалы и задания, позволяющие школьникам сделать осознанный выбор 

профессии и определить для себя возможности карьерного развития и роста. Информирование 

родителей о возможностях портала;  

 прохождение краевого профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;  
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 освоение школьниками основ профессии в рамках  учебных курсов и курсов внеурочной 

деятельности;  

 Экскурсии на производство; 

 Конкурсы профориентационной направленности (в том числе в рамках РДДМ, Юнармии, 

реализации проекта «Россия - страна возможностей» и др.)  

 Реализация профориентационного курса внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» 

для учащихся 6-11 классов. 

Модуль «Школьные медиа» 
 Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет обучающихся и консультирующих их взрослых, целью 

которого является освещение (через школьную стенгазету) наиболее интересных моментов жизни 

школы, популяризация общешкольных ключевых дел, мероприятий, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления; размещение созданных детьми рассказов, стихов, сказок, 

репортажей; 

 школьная стенгазета (филиал выбирает собственное название газеты) – издание, посвященное 

событиям школьной и внешкольной жизни. Периодичность издания стенгазеты не менее 1 раза в месяц 

в течение учебного года. 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 
 Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее 

влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы 

как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, окна и т.п.) и их 

периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и внеучебные занятия (Оформление школы к традиционным 

мероприятиям: День Знаний, День народного единства, День матери, Новый год, 23 февраля, 8 марта, 

День Победы, Последний звонок, лагерь дневного пребывания ); 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг 

друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (Конкурсы рисунков к 

знаменательным датам календаря,  индивидуальные стендовые презентации работ школьников, 

выставка творческих работ); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во дворе 

школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми;  

 событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и т. п. - 

Создание фотозон к традиционным школьным праздникам, оформление школы к традиционным 

мероприятиям);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 
 Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 
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эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

 На групповом уровне:  

 Общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении школой и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

      педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого  

родители  получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания детей;  

 родительские собрания по вопросам профориентации; 

   взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  информация, 

предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости  

  На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 
Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, 

обучающимися и педагогами — направление деятельности в школе, целью которого является создание 

условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствующих 

преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости 

участников образовательных отношений к неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и 

поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

 целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения безопасности, 

выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, 

коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, сверстников, школы в 

целом, организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и в 

социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, профилактика вовлечения в 

деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения, 

культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, безопасность на воде, на транспорте, 

противопожарная безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская 

безопасность и т. д.); 

 организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, развитие у 

обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, 
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групповому давлению; 

  поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познание (путешествия), испытание себя (походы, спорт), 

значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-

духовная, благотворительная, искусство и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);  

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, дети с ОВЗ и т. д.). 

 Модуль «Социальное партнёрство» 
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при соблюдении 

требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), куда 

приглашаются представители организаций-партнёров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, 

касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны;  

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с 

организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 

направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают следующие педагогические работники 

образовательной организации:      

     

Должность  Количество  Функционал  

Директор  1 Осуществляет контроль развития системы 

организации воспитания обучающихся. 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Ответственный за 

организацию УВР 

1 

 

 

 

2 

Осуществляет контроль реализации 

воспитательного потенциала урочной и 

внеурочной деятельности, организует работу с 

неуспевающими и слабоуспевающими учащимися 

и их родителями (законными представителями), 

учителями-предметниками. Организует 

методическое сопровождение и контроль 

учителей-предметников по организации 

индивидуальной работы с неуспевающими и 

слабоуспевающими обучающимися, одаренными 

учащимися, учащимися с ОВЗ, из семей «группы 

риска». Руководит социально-психологической 
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службой. 

Ответственный за 

организацию ВР 

2 Организует воспитательную работу в 

образовательной организации: анализ, принятие 

управленческих решений по результатам анализа, 

планирование, реализация плана, контроль 

реализации плана.  Контролирует организацию 

питания в образовательной организации. Курирует 

деятельность  Родительского и Управляющего 

советов. Курирует деятельность объединений 

дополнительного образования, Школьного 

спортивного клуба. Курирует деятельность  

педагога-психолога, педагогов дополнительного 

образования, классных руководителей. 

Обеспечивает работу «Навигатора 

дополнительного образования» в части школьных 

программ. Организует работу с обучающимися, 

родителями (законными представителями), 

классными руководителями, учителями-

предметниками по профилактике правонарушений 

и безнадзорности несовершеннолетних, в том 

числе в рамках межведомственного 

взаимодействия. Проводит в рамках своей 

компетентности коррекционно-развивающую 

работу с учащимися «группы риска» и их 

родителями (законными представителями). 

Является куратором случая: организует 

разработку ИПРов (при наличии обучающихся 

категории СОП), обеспечивает их реализацию, 

подготовку отчетов о выполнении. 

Педагог-

психолог   

1 Организует психологическое сопровождение 

воспитательного процесса: проводит 

коррекционные занятия с учащимися, состоящими 

на различных видах учёта; консультации 

родителей (законных представителей) по 

корректировке детскородительских отношений, 

обучающихся по вопросам личностного развития. 

Проводит занятия с обучающимися, направленные 

на профилактику конфликтов, буллинга, 

профориентацию др. 

Педагог-логопед  1 Организует и осуществляет учебно-коррекционную 

работу с детьми, имеющими отклонения в речевом 

развитии. Осуществляет обследование детей, 

определение структуры и степени выраженности 

имеющихся у детей дефектов. Организует 

проведение групповых и индивидуальных занятий 

по исправлению отклонений в речевом развитии, 

восстановление нарушенных речевых функций 

ведение необходимой документации. 

 

Педагог 

дополнительного 

4 Разрабатывает и обеспечивает реализацию 

дополнительных общеобразовательных 
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образования общеразвивающих программ.  

Классный 

руководитель  

14 Организует воспитательную работу с 

обучающимися и родителями на уровне классного 

коллектива. 

Учитель-

предметник  

20 Реализует воспитательный потенциал урока. 

 

3.2. НОРМАТИВНО_МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Воспитательная деятельность в Школе регламентируется следующими локальными актами:  

 Устав МКОУ «Поломошенская СОШ»  (https://shkolapolomoshenskaya-

r22.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Ustav_iyul_2021_p.pdf 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся МКОУ «Поломошенская СОШ» 

(https://shkolapolomoshenskaya-r22.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/pravila_vnutrennego_r) 

 Положение о классном руководстве (https://shkolapolomoshenskaya-

r22.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/vospitatelnaya-rabota/) 

 Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

(https://shkolapolomoshenskaya-r22.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/vospitatelnaya-rabota/ 

 ) 

 Положение о Родительском совете (https://shkolapolomoshenskaya-

r22.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/vospitatelnaya-rabota/) 

 Положение о правилах поведения обучающихся (https://shkolapolomoshenskaya-

r22.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/vospitatelnaya-rabota/) 

 Положение о Школьной службе примирения (медиации) (https://shkolapolomoshenskaya-

r22.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/vospitatelnaya-rabota/) 

 Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

(https://shkolapolomoshenskaya-r22.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/) 

 Положение о шефах-наставниках несовершеннолетних, состоящих на учете 

(https://shkolapolomoshenskaya-r22.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/vospitatelnaya-rabota/) 

 Положение о школьном спортивном клубе (https://shkolapolomoshenskaya-

r22.gosweb.gosuslugi.ru/uchebnaya-deyatelnost/sportivn) 

 Положение о постановке обучающихся на внутришкольный учет 

((https://shkolapolomoshenskaya-r22.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/vospitatelnaya-rabota/) 

 Положение об отряде юных инспекторов дорожного движения (https://shkolapolomoshenskaya-

r22.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/vospitatelnaya-rabota/) 

 Положение о Совете старшеклассников (https://shkolapolomoshenskaya-

r22.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/) 

 Положение о школьном театре (https://shkolapolomoshenskaya-

r22.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/vospitatelnaya-rabota/ 

 Положение о Штабе воспитательной работы (https://shkolapolomoshenskaya-

r22.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/vospitatelnaya-rabota/) 

 
3.3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОВЗ 

Требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ определенной нозологической группы 

отражаются в АООП ООО. 

Для реализации воспитательной работы с обучающимися с ОВЗ создаются специальные условия в 

соответствии с психофизическими особенностями таких обучающихся: разработаны адаптированные 

основные общеобразовательные программы для детей с ОВЗ. Педагогом-психологом, учителем-

логопедом, проводятся регулярные индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия. 

Имеются специальные учебники и учебные пособия (ФГОС ОВЗ для образовательных организаций, 

https://shkolapolomoshenskaya-r22.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Ustav_iyul_2021_p.pdf
https://shkolapolomoshenskaya-r22.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Ustav_iyul_2021_p.pdf
https://shkolapolomoshenskaya-r22.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/pravila_vnutrennego_r
https://shkolapolomoshenskaya-r22.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/vospitatelnaya-rabota/
https://shkolapolomoshenskaya-r22.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/vospitatelnaya-rabota/
https://shkolapolomoshenskaya-r22.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/vospitatelnaya-rabota/
https://shkolapolomoshenskaya-r22.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/vospitatelnaya-rabota/
https://shkolapolomoshenskaya-r22.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/vospitatelnaya-rabota/
https://shkolapolomoshenskaya-r22.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/vospitatelnaya-rabota/
https://shkolapolomoshenskaya-r22.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/vospitatelnaya-rabota/
https://shkolapolomoshenskaya-r22.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/vospitatelnaya-rabota/
https://shkolapolomoshenskaya-r22.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/vospitatelnaya-rabota/
https://shkolapolomoshenskaya-r22.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/
https://shkolapolomoshenskaya-r22.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/vospitatelnaya-rabota/
https://shkolapolomoshenskaya-r22.gosweb.gosuslugi.ru/uchebnaya-deyatelnost/sportivn
https://shkolapolomoshenskaya-r22.gosweb.gosuslugi.ru/uchebnaya-deyatelnost/sportivn
https://shkolapolomoshenskaya-r22.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/vospitatelnaya-rabota/
https://shkolapolomoshenskaya-r22.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/vospitatelnaya-rabota/
https://shkolapolomoshenskaya-r22.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/vospitatelnaya-rabota/
https://shkolapolomoshenskaya-r22.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://shkolapolomoshenskaya-r22.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://shkolapolomoshenskaya-r22.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/vospitatelnaya-rabota/
https://shkolapolomoshenskaya-r22.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/vospitatelnaya-rabota/
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реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы). Организация бесплатного 

двухразового питания (ОВЗ). 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

- Обеспечение включенности обучающихся с ОВЗ во все виды деятельности в доступных для них 

пределах; 

- Стимулирование стремления обучающихся к самостоятельности, независимости в быту, 

мобильности; 

 

 

 

− Налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной 

социальной адаптации и интеграции в Школе;  

− формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений;  

− построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого обучающегося;  

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению 

уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности.  

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

педагогический коллектив ориентируется на:  

 формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и(или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы классных руководителей, 

педагогов-психологов, учителей-логопедов,  педагогов дополнительного образования;  

 личностно –ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями.  

 
3.4. СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И ПРОЯВЛЕНИЙ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 

ПОЗИЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

школьников МКОУ «Поломошенская СОШ» основывается на положении о видах и условиях 

поощрения обучающихся за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности и решает 

следующие воспитательные задачи:  

 формирование у школьников активной жизненной позиции;  

 вовлечение школьников в совместную деятельность и активное участие в ней.  

Принять участие в конкурсах могут все желающие. Условия участия в конкурсах зафиксированы 

в соответствующих локальных актах. Фиксация достижений участников осуществляется в виде 

портфолио в течение учебного года. Итоги подводятся в конце учебного года. Обсуждение 

кандидатур осуществляет педагогический совет и совет старшеклассников школы, которые 

принимают решение о победителях, призерах и лауреатах конкурсов.  

Ведение портфолио участника конкурса регламентирует соответствующий локальный акт.  

               Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих 

достижения обучающегося. 

Портфолио конкурсанта должно включать:  

 артефакты признания – грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.;  

 артефакты деятельности – рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.  



303 
 

Принципы поощрения, которыми руководствуется МКОУ «Поломошенская СОШ» : 

1. Публичность поощрения – информирование всех учеников школы о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников. 

2. Прозрачность правил поощрения – они регламентированы положением о награждениях. 

Ознакомление школьников и их родителей с локальным актом обязательно.  

3. Регулирование частоты награждений – награждения по результатам конкурсов проводятся 

по уровням образования.  

4.  МКОУ «Поломошенская СОШ» использует сочетание индивидуального и коллективного 

поощрения для стимулирования групп школьников к преодолению межличностных противоречий 

между получившими награду и не получившими ее.  

5. Дифференцированность поощрений – поощрения и награды разделены на уровни и типы 

наград, что поддерживает стимулирующее действие системы поощрения.  

Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Портфолио обучающегося является одной из составляющих «портрета» выпускника школы и играет 

важную роль при переходе в 10 класс для определения вектора его дальнейшего развития и обучения. 

Период составления портфолио 11 лет (1-11 классы). 

Ответственность за организацию формирования портфолио и систематическое знакомство 

родителей (законных представителей) с его содержанием возлагается на классного руководителя, 

учителей-предметников. 

Участниками работы над портфолио являются учащиеся, их родители, классный руководитель, 

учителя-предметники, педагоги дополнительного образования и администрация школы. 

Обязанности учащегося:  

Оформляет портфолио в соответствии с принятой в школе структурой. Все записи ведет аккуратно, 

самостоятельно и систематически. Ученик имеет право включать в накопительную папку 

дополнительные разделы, материалы, элементы оформления, отражающие его индивидуальность. 

Обязанности родителей: 

Помогают в оформлении портфолио и осуществляют контроль за пополнением портфолио. 

 Обязанности классного руководителя: 

Является консультантом и помощником, в основе деятельности которого – сотрудничество, 

определение направленного поиска, обучение основам ведения портфолио; организует воспитательную 

работу с учащимися, направленную на их личностное и профессиональное самоопределение. 

Осуществляет посредническую деятельность между обучающимися, учителями-предметниками и 

педагогами дополнительного образования. Осуществляет контроль пополнения учащимися портфолио. 

Классный руководитель оформляет итоговые документы на основании сертифицированных 

материалов, представленных в портфолио, и несёт ответственность за достоверность информации, 

представленной в итоговом документе. 

Обязанности учителей-предметников, педагогов дополнительного образования: 

Проводят информационную работу с обучающимися и их родителями по формированию портфолио. 

Предоставляют учащимся места деятельности для накопления материалов. Организуют проведение 

олимпиад, конкурсов, конференций по предмету или образовательной области. Разрабатывают и 
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внедряют систему поощрений за урочную и внеурочную деятельность по предмету. Проводят 

экспертизу представленных работ по предмету и пишут рецензии, отзывы на учебные работы. 

Обязанности администрации учебного заведения: 

 Ответственный за организацию воспитательной работы организует работу и осуществляет 

контроль за деятельностью педагогического коллектива по реализации технологии портфолио в 

образовательном процессе школы и несёт ответственность за достоверность сведений, входящих в 

портфолио. 

  Директор учебного заведения разрабатывает и утверждает нормативно-правовую базу, 

обеспечивающую ведение портфолио, а также распределяет обязанности участников образовательного 

процесса по данному направлению деятельности. Создает условия для мотивации педагогов к работе 

по новой системе оценивания и осуществляет общее руководство деятельностью педагогического 

коллектива по реализации технологии портфолио в практике работы школы. 

Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся МКОУ «Поломошенская СОШ» : 

 объявление благодарности;  

 награждение грамотой;  

 вручение сертификатов и дипломов;  

 занесение фотографии активиста на доску почета;  

 награждение ценным подарком.  

 Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка МКОУ 

«Поломошенская СОШ» осуществляется посредством направления благодарственного письма. 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах награждения 

размещается на стенде в холлах здания школы, на сайте школы и ее странице в социальных сетях.  

 

 

 Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, установленными соответствующими ФГОС.  

 Основным методом анализа воспитательного процесса в Школе является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения, 

с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

 Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего 

неколичественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада Школы, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогами, обучающимися и родителями;  

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование результатов 

анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и 

сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, 

социальными партнёрами);  

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного 

социального воспитания, в котором  

 Школа участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации 

и саморазвития.  

 Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 
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 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе, выявляемая при помощи тестирования. 

(Методика диагностики личностного роста (авторы И.В.Кулешова, П.В.Степанов, Д.В.Григорьев)  

 Мониторинг и анализ проводятся классными руководителями вместе с заместителем директора 

по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, при наличии) с последующим обсуждением результатов на методическом объединении 

классных руководителей или педагогическом совете.  

 Основным способом получения информации об уровне сформированности личностных 

результатов воспитания, социализации и саморазвития, обучающихся является педагогическое 

наблюдение, которое осуществляется в течение всего учебного года как в режиме обычной 

жизнедеятельности классного коллектива, так и в специально создаваемых педагогом ситуаций 

ценностного и нравственного выбора.  

 В конце учебного года результаты педагогического наблюдения фиксируются в 

индивидуальных картах . Полученные результаты анализируются в сравнении с результатами 

предыдущего учебного года, выявляются наиболее проблемные направления воспитания на уровне 

классного коллектива, параллели, уровне образования, Школы; планируется работа по устранению 

проблемных направлений на следующий учебный год на уровне класса, Школы.  

 При проведении анализа внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: насколько 

сформированы те или иные личностные результаты и ценностные ориентации у обучающихся и класса 

в целом, какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу.  

 Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых 

в соответствии с модулями данной программы.  

 Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора 

по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом ), классными руководителями с 

привлечением родительских активов класса, Родительского совета школы.  

 Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников является анкетирование , беседы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями Совета 

старшеклассников.  

 Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей 

или педагогическом совете.  

 Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством:  

− Проводимых основных школьных дел;  

− Деятельности классных руководителей и их классов;  

− Реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;  

− Организуемой внеурочной деятельности обучающихся;  

− Взаимодействия с родительским сообществом;  

− Деятельности ученического самоуправления;  

− Деятельности по профориентации обучающихся;  

− Деятельности по профилактике и безопасности;  

− Внешкольных мероприятий;  

− Создания и поддержки предметно-пространственной среды;  

− Реализации потенциала социального партнёрства.  

 Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги самоанализа оформляются в виде 

отчёта,составляемого ответственным за организацию воспитательной работы (совместно с советником 

директора по воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в Школе.   
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3. Организационный раздел  

 

3.1. Учебный план 

 

 Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения, реализующего 

адаптированные основные общеобразовательные программы  «Поломошенская СОШ» Лобанихинский 

филиал. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР), (вариант 

7.2) 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.  

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. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

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. 

Образовательная организация 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). 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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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. 

 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

является обязательной частью внеурочной деятельности и представлена фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков 

адаптации личности в современных жизненных условиях.  

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.  

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. Обучение 

проходит в одну смену. 

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). 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение».  

Основными задачами реализации данных курсов являются: формирование первоначальных 

представлений о русском языке как государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

В 1 классе курсы «Русский язык», «Литературное чтение» делятся на 2 периода: букварный и 

послебукварный. Букварный период предназначен для подготовки учащихся к изучению 

непосредственно русского языка и литературного чтения. В этот период обучающиеся учатся письму и 

чтению. Весь курс предмета «Русский язык» составляет 165 ч. – 33 учебные недели. Букварный период 

составляет 100 ч. – 20 учебных недель и 65 ч. - 13 учебных недель отводится на послебукварный период. 

Весь курс предмета «Литературное чтение» составляет 132 ч. – 33 учебные недели. Букварный период 

составляет 80 ч. – 20 учебных недель и 52 ч. – 13 учебных недель отводится на послебукварный период. 

Во 2 классе на изучение русского языка отводится 170 ч., в 3-4 классах 136 ч. - 34 учебные недели. 

На изучение литературного чтения во 2-3 классах отводится по 136 ч., в 4 классе 102 ч. - 34 учебные 

недели. 
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 Предметная область "Иностранный язык". предусматривает изучение предмета «Иностранный 

язык». Основными задачами реализации содержания являются: приобретение начальных навыков 

общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей; освоение начальных лингвистических представлений; формирование дружелюбного 

отношения к носителям другого языка. Изучение предмета 

«Иностранный язык» начинается с 3 класса и предполагает деление обучающихся на группы. Во 3-4 

классах – на изучение английского языка отводится по 34 часа - 34 учебные недели. 

Предметная область «Математика и информатика» предусматривает изучение учебного 

предмета «Математика». Основными задачами реализации содержания являются: развитие 

логического, алгоритмического, эвристического мышления, математической речи, приобретение опыта 

самостоятельной математической деятельности. На изучение математики отводится в 1 классе 132 ч. – 

33 учебные недели, во 2-4 классах по 136 ч. - 34 учебные недели. 

 

Предметная область «Обществознание и естествознание» предусматривает изучение предмета 

«Окружающий мир». Данный курс направлен на формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. На 

изучение окружающего мира отводится в 1 классе 66 ч. – 33 учебные недели, во 2-4 классах по 68 ч. - 

34 учебные недели. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» предусматривает 

изучение в 4 классе курса «ОРКиСЭ». Основные задачи реализации содержания данного курса: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России. Родители (законные представители 

несовершеннолетних) выбирают по заявлению один из предложенных модулей (основы православной 

культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской культуры, 

основы мировых религиозных культур, основы светской этики. На изучение ОРКиСЭ отводится в 4 

классах 34 ч. – 34 учебные недели. 

Предметная область «Искусство» предусматривает изучение предметов «Музыка», 

«Изобразительное искусство». Изучение этих предметов способствует развитию способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

На изучение изобразительного искусства в 1 классе отводится 33 ч. – 33 учебные недели, во 2-4 классах 

по 34 ч. - 34 учебные недели. На изучение музыки в 1 классе отводится 33 ч. – 33 учебные недели, во 2-

4 классах по 34 ч. - 34 учебные недели. 

Предметная область «Технология» предусматривает изучение предмета «Труд (технология)», 

способствующего формированию опыта как основы обучения и познания, осуществлению поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, формированию первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. На изучение технологии в 1 классе отводится 33 ч. – 

33 учебные недели, во 2-4 классах по 34 ч. - 34 учебные недели.  

Предметная область «Физическая культура» предусматривает изучение предмета «Физическая 

культура» («Адаптивная физическая культура»). Предмет «Физическая культура» («Адаптивная 

физическая культура») направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование   первоначальных   

умений   саморегуляции   средствами   физической   культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни. На изучение физической культуры в 1 классе отводится 66 ч. – 33 учебные недели, во 2-

4 классах 102 ч. - 34 учебные недели. 
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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 течение 

всего срока обучения на уровне начального общего образования. 

 

Недельный учебный план 

начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). 

 

                                                                                                                                                          Вариант № 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 

(немецкий) 

- - - 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 Труд 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 

Логопедические занятия    0,5 0,5  

Психокоррекционные занятия    0,5 0,5  
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УК «Волшебный пластилин»    1 1  

ритмика 1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Всего 31 31 33 24 24 161 

 
 

3.2. План внеурочной деятельности 

 

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 образовательной 

деятельности в школе. 

 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает в себя: план регулярных  

занятий и план нерегулярных внеурочных занятий.  

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых  на внеурочную 

деятельность, составляет за 4 года  обучения на этапе начальной школы не более 1320 часов, в год – не 

более 350 часов.  

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время 

реализуется в рамках тематических программ (профильная смена с дневным пребыванием на базе 

Лобанихинского филиала МКОУ «Поломошенская СОШ», в походах, поездках, в волонтерских 

отрядах и т. д.) либо в проектной деятельности. 

Внеурочная деятельность представлена рабочими программами курсов внеурочной деятельности, 

планами воспитательной работы классных руководителей. 

Формы внеурочной деятельности: соревнования, «Веселые старты», День здоровья, спартакиада, 

президентские игры, сдача нормы ГТО, фестиваль ГТО; конференции, диспуты, олимпиады, 

предметные недели, организационно-деятельностные игры, участие в работе проекта «Одаренные 

дети»; экскурсии в музей, поездки в театр, поход в кино, КТД; социально-значимые проекты, акции, 

трудовые десанты, отряд волонтеров, отряд вожатых, ЮИД; встречи с интересными людьми, проекты, 

акции милосердия, смотры-конкурсы, благотворительные акции, концерты, квесты. 

Формирование групп обучающихся, желающих освоить те или иные программы, происходит перед 

началом учебного года по согласованию с родителями.  

Для обучающихся, получающих начальное общее образование, по отдельным курсам внеурочной 

деятельности организованы разновозрастные группы. 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся в рамках внеурочной деятельности не 

предусмотрены.  

Выбор программ может быть предоставлен школьникам по всем направлениям развития личности.  

Расписание занятий по внеурочной деятельности составляется в соответствии с выбором 

обучающихся и условиями, которые имеются в школе.  

Формы представления результатов: концерты, фестивали, конкурсы, защита проектов  

 

МКОУ «Поломошенская СОШ»  

 

Наименование курса Классы 
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внеурочной деятельности 1 2 3 4 

Классный час «Разговоры о 

важном» 

1 

 

1 

 

Функциональная грамотность 

 

1 1 1 1 

Самоделкин 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Баскетбол  

 

1 1 1 1 

Кто, если не мы? 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Ход конем 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Театральная студия «Мозайка» 

 

1 1 1 1 

Флоринка  1 1 1 1 

ИТОГО 6,5 6,5 6,5 6,5 

 

 

Лобанихинский филиал МКОУ «Поломошенская СОШ»  

 

 

Наименование курса 

внеурочной деятельности 

Классы 

1 2 3 4 

Классный час «Разговор о важном» 1 1 1 1 

Функциональная грамотность 1 1 1 1 

Кто, если не мы? (волонтёрский 

отряд) 

0.5 0.5 0.5 0.5 

Театральная студия «Мозаика» 0.5 0.5 0.5 0.5 

«Юный чемпион» 1 1 1 1 

«Словесное творчество» - 1 1 1 

«Мы твои друзья» 1 1 1 1 

ИТОГО 5 6 6 6 

 

 

3.3. Календарный план воспитательной работы 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МКОУ «Поломошенская СОШ» 

на 2024-2025 учебный год  
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Модуль «Основные школьные дела» 
 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  

 

Ответственные   

Торжественная линейка «Первый звонок» 14 1 сентября Ответственный 

за организацию 

ВР 

День окончания Второй мировой войны, День 

солидарности в борьбе с терроризмом 

14 3 сентября Классные 

руководители 

Международный день распространения грамотности 14 8 сентября Классные 

руководители 

Международный день глухих 14 26 сентября Классные 

руководители 

Анкетирование учащихся по выявлению уровня 

воспитанности и жизнестойкости 

1-4 сентябрь Ответственный 

за организацию 

ВР, Классные 

руководители 

Дни финансовой грамотности 1-4 С 18.09 по 

18.12 

Классные 

руководители 

«Урок  Цифры» 1-4 2-3-я 

неделя 

сентября 

Учитель 

информатики 

Международный день пожилых людей, 

Международный день музыки 

1-4 1 октября Классные 

руководители 

День защиты животных 1-4 4 октября Классные 

руководител 

День учителя 1-4 кл 5 октября Ответственный 

за организацию 

ВР, Классные 

руководители 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

1-4 16 октября Классные 

руководители 

Международный день детского церебрального паралича 1-4 6 октября Классные 

руководители 

 Международный день школьных библиотек 1-4 22-26 

октября 

Библиотекарь  

Анкетирование учащихся по улучшению социально-

психологического климата и профилактике насилия 

1-4 1 раз в 

четверть 

Ответственный 

за организацию 

ВР, Классные 

руководители 

День отца 1-4 Третье 

воскресень

е октября 

Классные 

руководители 

День толерантности 1-4 14-15 

ноября 

Классные 

руководители 

День народного единства 1-4 4 ноября Классные 

руководители 

День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел 

России 

1-4 8 ноября Классные 

руководители 
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Мероприятия правовой направленности (классные 

часы). 

Дни правовой помощи. 

Мастер-класс «Я имею право» (1 кл) 

Классный час «Урок правовых знаний» (2,4 кл) 

Классный час «Права ребенка – это ваши права» (3 кл) 

Выставка «Наши права в рисунках» (5 кл) 

Классный час «Имею право, но обязан» (6 кл) 

Игра «Права нужны, а обязанности важны» (7 кл) 

Акция «Азбука прав ребенка» (8 кл) 

Игра «Знай свои права» (9 кл) 

Интеллектуально-правовая игра «Своя игра» (10-11 кл) 

1-4 Ноябрь  

 

 

Классные 

руководители 

Классные часы «Мы за ЗОЖ» 1-4 ноябрь Классные 

руководители 

Международный день слепых 1-4 13 ноября Классные 

руководители 

День толерантности  1-4 16 ноября Классные 

руководители 

День матери 1-4 Последнее 

воскресень

е ноября 

Классные 

руководители 

День Государственного герба РФ 1-4кл. 30 ноября Классные 

руководители 

«День памяти неизвестного солдата»  1-4 3 декабря Классные 

руководители 

Всероссийская акция «Час кода» 7-4 3-9 декабря Классные 

руководители 

Классные часы «День героев Отечества» 1-4 9 декабря Классные 

руководители 

Международный день инвалидов 1-4 3 декабря Классные 

руководители 

День добровольца (волонтера) 1-4 5 декабря Классные 

руководители 

Единый урок «Права человека» 1-4 10 декабря Классные 

руководители 

Изготовление поделок на конкурс «Пожарная ярмарка» 1-4 январь-

февраль 

Учителя ИЗО, 

технологии 

Классные часы по ЗОЖ (как заботиться о своем 

здоровье зимой) 

1-4 Январь  Классные 

руководители 

Всемирный день азбуки Брайля 1-4 4 января Классные 

руководители 

День российского студенчества 1-4 25 января Классные 

руководители 

День полного освобождения Ленинграда от фашисткой 

блокады (1944год), День памяти жертв Холокоста 

1-4 27 января Классные 

руководители 

Реализация плана мероприятий по проведению Месяца 

Безопасности   

1-4 февраль Классные 

руководители 

День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 

1-4кл 2 февраля Классные 

руководители 

День защитников Отечества. «А ну-ка, парни!» 

спортивные соревнования, праздничные мероприятия 

1-4 

 

21 февраля Ответственный 

за организацию 

ВР, 
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ответственный 

учитель 

Проведение выставок книг и репродукций художников 

о ВОВ 

1-4 февраль Библиотекарь  

Беседы: День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

1-4 15 февраля Классные 

руководители 

Международный день родного языка 1-4 21 февраля Классные 

руководители 

День российской науки 1-4 8 февраля Классные 

руководители 

 «День 8 марта» 1-4 1 неделя 

марта 

Классные 

руководители 

Школьный этап конкурса «Пожарная ярмарка» 1-4 март Учитель 

технологии, 

классные 

руководители 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги 1-4 С 21 по 25 

марта 

Библиотекарь  

Всемирный день иммунитета 1-4 1 марта Классные 

руководители 

 День воссоединения Крыма и России 1-4 18 марта Классные 

руководители 

Всемирный день театра 1-4 27 марта Классные 

руководители 

Подготовка и проведение совместно с КДЦ, сельского 

праздника   «Светлая Масленица» 

Желающ

ие 

учащиес

я 

В 

соответств

ии с 

народным 

календарем

. 

Ответственный 

за организацию 

ВР, Классные 

руководители 

Классные часы «День космонавтики» 1-4 12 апреля Классные 

руководители 

День памяти о геноциде советского народа нацистами и 

их пособниками в годы Великой Отечественной войны 

1-4 19 апреля Классные 

руководители 

День местного самоуправления 1-4 21 апреля Классные 

руководители 

Акция «Георгиевская ленточка» 1-4 С 26.04 по 

12.05 

Классные 

руководители 

Уроки мужества и классные часы 1-4 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Праздник Весны и Труда 1-4 кл 1 мая Классные 

руководители 

День победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-145 -  КТД «9 мая» 

1-4 9 мая Классные 

руководители 

Международный день борьбы за права инвалидов 1-4 5 мая Классные 

руководители 

Международный день семьи 1-4 15 мая Классные 

руководители 

День детских общественных организаций России  19 мая  

День государственного флага РФ 1-4 22 мая Классные 

руководители 

День славянской письменности и культуры 1-4 24 мая Классные 
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руководители 

Международный День защиты детей 1-4 1 июня Классные 

руководители 

День русского языка – Пушкинский день России 1-4 6 июня Классные 

руководители 

12 июня - День России 1-4  12 Июня Классные 

руководители 

Организация работы ДОЛ «Родничок» 1-4 По плану 

Комитета 

Образован

ия 

Ответственный 

за организацию 

ВР 

День памяти и скорби 1-4кл 22 июня Классные 

руководители 

День семьи, любви и верности 1-4кл 8 июля Классные 

руководители 

День физкультурника 1-4кл Вторая 

суббота 

августа 

Классные 

руководители 

День Государственного флага РФ 1-4кл 22 августа Классные 

руководители 

День российского кино 1-4кл 27 августа Классные 

руководители 

Модуль «Самоуправление» 

Месяц самоопределения (организация самоуправления 

в классах). Выборы актива класса. Актив школы. 

1-4 сентябрь Ответственный 

за организацию 

ВР, Классные 

руководители 

Беседы с учащимися о внутришкольном распорядке, 

правилах поведения в школе и Уставе школы.  

14 сентябрь Классные 

руководители 

Распределение трудовых зон 14 сентябрь Ответственный 

за организацию 

ВР 

Модуль «Детские общественные объединения»  

Экологический субботник «Зеленая Россия» Волонте

рский 

отряд 

сентябрь Руководитель 

кружка 

Профилактика ДДТТ «Дорога – символ жизни», Уроки 

безопасности «Внимание – дети!» 

1-4 4-я неделя 

сентября 

Руководитель 

кружка 

Месячник – пожилого человека.  

 Конкурс рисунков «Наши бабушки и дедушки» 

 Выставка книг о добре, милосердии и 

взаимопомощи 

 Классные часы «Уроки доброты», «Новое 

поколение выбирает уважение» 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

 

1-4 

 

 

 

октябрь 

 

 

Ответственный 

за организацию 

ВР, Классные 

руководители 

Профилактика наркомании, алкоголизма, употребления 

психотропных веществ - беседы;  просмотр 

видеороликов 

1-4 октябрь Руководитель 

объединения 

Спортивная акция «Мы выбираем будущее» 1-4 ноябрь Руководитель 

кружка 
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Акция, посвященная дню отказа от курения 1-4 4-я неделя 

ноября 

Руководитель 

кружка 

Беседы и размещение листовок «СПИД не передается 

через парту» в классных уголках  

1-4  2 декабря Руководитель 

кружка 

Контроль. Обеспеченность учащихся 

светоотражающими элементами. 

1-4 конец 

января 

Руководитель 

кружка 

Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. 

Всемирный день гражданской обороны (ГО) 

1-4 2 марта  Руководитель 

кружка 

Акция «Будь здоров!», приуроченная к проведению 

Всемирного дня здоровья 

1-4 3-я неделя 

апреля 

Руководитель 

кружка 

Акция «Повышение безопасности дорожного 

движения» 

1-4 В течение 

месяца 

Руководитель 

кружка 

Модуль «Внешкольные мроприятия»  

Экскурсия в школьную музейную комнату, тема лекции 

«Детство - опаленное войной» 

2-4 февраль Руководитель 

музейной 

комнаты 

Экскурсии в школьную музейную комнату «Поля 

ратной славы России» 

1-4 февраль Руководитель 

музейной 

комнаты 

Турслет «День здоровья» 14 Сентябрь, 

май 

Ответственный 

за организацию 

ВР, Классные 

руководители 

Экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями 

школьников  

14 В течение 

года 

Ответственный 

за организацию 

ВР, Классные 

руководители 

Модуль «Профориентация» 

Вовлечение учащихся в общественно-полезную 

деятельность в соответствии с познавательными и 

профессиональными интересами через участие в 

акциях, конкурсах, мастер-классах  

1-4 В течение 

года 

Ответственный 

за организацию 

ВР, Классные 

руководители 

Организация летней трудовой практики 1-4 июнь-

август 

Ответственный 

за организацию 

ВР, учитель 

технологии 

Конкурсы профориентационной направленности (в том 

числе в рамках РДДМ, Юнармии, реализации проекта 

«Россия - страна возможностей») 

1-4 в течение 

года  

Классные 

руководители 

Модуль «Школьные медиа»  

Выпуск школьной стенгазеты 1 раз в месяц 4 В течение 

года 

Классные 

руководители 4

11 классов 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  
 

Выставки рисунков, фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам 

14 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Оформление классных уголков 

  

14 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке территории школы 14 В течение 

года 

Классные 

руководители 
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Трудовой десант по уборке памятника «Павшим в годы 

войны» 

 Сентябрь, 

апрель 

Ответственный 

за организацию 

ВР 

Праздничное украшение кабинетов, окон кабинета 14 в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Благоустройство классных кабинетов  14 В течение 

года 

Учителя

предметники 

Озеленение пришкольного участка 1-4 Майиюнь Классные 

руководители 

Участие в акции «Мой школьный двор» 1-4 Весенне

осенний 

период 

Классные 

руководители 

Генеральная уборка школьного помещения 1-4 Один раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Акция «БУНТ» - большая уборка школьной территории 1-4 апрель Ответственный 

за организацию 

ВР 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 
 

Формирование родительских комитетов классов   14 сентябрь Классные 

руководители 

Формирование общешкольного Родительского Совета 14 сентябрь Ответственный 

за организацию 

ВР 

Деятельность Совета школы. 14 В течение 

года 

Ответственный 

за организацию 

ВР 

Заседания Родительского Совета  14 1 раз в 

полугодие 

Ответственный 

за организацию 

ВР 

Индивидуальные беседы с родителями учащихся, 

стоящих на учете в ПДН, внутришкольном учете, на 

учете в КДН и ЗП  

14 В течение 

года 

Ответственный 

за организацию 

ВР, Классные 

руководители 

Привлечение членов Родительского Совета к 

проведению и организации классных общешкольных 

праздников, мероприятий  

14 В течение 

года 

Ответственный 

за организацию 

ВР, Классные 

руководители 

Организация работы «Совета профилактики» ( 

заседания Совета; посещение квартир учащихся; работа 

с «трудными» подростками и семьями, не 

обеспечивающими воспитание)  

14 В течение 

года 

Ответственный 

за организацию 

ВР, Классные 

руководители 

Организация работы по охране детства 

 учет малообеспеченных, многодетных, неполных 

семей;  

 организация льготного и бесплатного питания;  

 работа по оказанию материальной помощи  

14 В течение 

года 

Ответственный 

за организацию 

ВР, Классные 

руководители 

Персональные дистанционные рассылки родителям  14 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Распространение памяток, буклетов, флайеров по 

различным проблемам воспитания, результатам 

исследования и т.д.  

14 В течение 

года 

Классные 

руководители 
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Участие родителей в проведении общешкольных, 

классных мероприятий:  «Бессмертный полк»,  

новогодний праздник,  23 февраля, 8 марта, День 

матери,  классные «огоньки» и др. 

14 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Общешкольные родительские собрания 14 В 

соответств

ии с 

эпидемиол

огической 

ситуацией  

Классные 

руководители 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

воспитания детей 

14 1 раз в 

четверть 

Ответственный 

за организацию 

ВР, Классные 

руководители 

Информационное оповещение через школьный сайт 14 В течение 

года 

Ответственный 

за организацию 

ВР, Классные 

руководители 

Индивидуальные консультации 14 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии 14 По плану 

классных 

руководите

лей 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам воспитания, 

обучения детей 

14 По плану 

Совета 

Ответственный 

за организацию 

ВР, Классные 

руководители 

Проведение инструктажа и практического занятия с 

родителями для отработки действий по 

предупреждению дискриминации, физического и 

психического насилия, грубого обращения, 

распространения идеологии насилия и экстремизма 

1-4 Первая 

неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

Знакомство родителей с памяткой о способах 

сообщения о предполагаемых и реальных случаях 

насилия в отношении детей и мерах защиты и оказания 

помощи детям 

1-4 Последняя 

неделя 

октября 

Классные 

руководители 

Анкетирование родителей о безопасности школы 14 1 раз в 

полугодие 

Классные 

руководители 

Мероприятия правовой направленности с родителями. 14 1 раз в 

четверть 

Кл. руководители 

Мероприятия по профилактике суицидального поведения 

детей с родителями. 

14 1 раз в 

четверть 

Кл. руководители 

Родительское собрание «Как реагировать на насилие и 

вести себя в конфликтных ситуациях» 

1-4 4-я неделя 

декабря 

Классные 

руководители 

Организация летней оздоровительной кампании 2023 

года.  

1-4 4-я неделя 

мая 

Ответственный 

за организацию 

ВР, Классные 

руководители 

Лекция медсестры ФАПа с. Поломошное по теме 

«Последствия употребления табака, 

никотинсодержащей продукции. Предупреждение 

курения вейпов» 

1-4 4-я неделя 

мая 

Ответственный 

за организацию 

ВР 
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Модуль «Профилактика и безопасность» 

Акция «Антитеррор» (информация в классных уголках) 1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Организация работы «почты доверия» для сообщения о 

случаях насилия 

1-4 сентябрь Ответственный 

за организацию 

ВР 

Всероссийская штабная тренировка по ГТО. День 

гражданской обороны. Всероссийский открытый урок 

ОБЖ, приуроченный к 30-й годовщине МЧС России 

1-4 2 октября  Ответственный 

за организацию 

ВР, учитель 

ОБЖ, классные 

руководители 

Антинаркотические классные часы 1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Имитационная игра для младших школьников (1-4 

классы) «Если тебя обижают» 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

«Академия дорожной безопасности» - агитационный 

автобус МО МВД «Поспелихинский» 

1-4 Октябрь 

  

Ответственный 

за организацию 

ВР, Классные 

руководители 

Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. 

Всемирный день гражданской обороны (ГО) 

1-4 2 марта  Кл. руководители 

Разработка маршрутов безопасного движения «Школа-

дом» 

1-4 сентябрь Кл. руководители 

Акция «Будь здоров!», приуроченная к проведению 

Всемирного дня здоровья 

1-4 3-я неделя 

апреля 

Кл. руководители 

Акция «Повышение безопасности дорожного 

движения» 

1-4 В течение 

сентября 

Кл. руководители 

Профилактика наркомании, алкоголизма, употребления 

психотропных веществ - беседы;  просмотр 

видеороликов 

1-4 октябрь Кл. 

руководители 

Спортивная акция «Мы выбираем будущее» 1-4 ноябрь Кл. 

руководители 

Акция, посвященная дню отказа от курения 1-4 4-я неделя 

ноября 

Кл. 

руководители 

Беседы и размещение листовок «СПИД не передается 

через парту» в классных уголках  

1-4 2 декабря Кл. 

руководители 

Классные часы «Улица полна неожиданностей», «Что 

тебя ждет на ночных улицах» (предупреждение 

безнадзорности, самовольного ухода учащихся из дома) 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

Общешкольная тренировка по эвакуации при пожаре 1-4 23 декабря Ответственный 

за организацию 

ВР, учитель 

ОБЖ, классные 

руководители 

Контроль. Обеспеченность учащихся 

светоотражающими элементами. 

1-4 конец 

января 

Кл. руководители 

Проведение тематических классных часов  1-4 В течение 

года 

Кл. руководители 

Всероссийский открытый урок по ОБЖ (Неделя 

безопасности) 

1-4 С 2 по 8 

сентября 

Классные 

руководители 

«День солидарности в борьбе с терроризмом» 1-4 С 2 по 5 Классные 
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(трагические события в Беслане 2004г.) сентября руководители 

Акция «Антитеррор» (информация в классных уголках) 1-4 С 2 по 28 

сентября 

Классные 

руководители 

Проведение инструктажа и практического занятия по 

отработке действий предупреждению дискриминации и 

насилия 

1-4 1-я неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

Всероссийская штабная тренировка по ГТО. День 

гражданской обороны 

1-4 4 октября Ответственный 

за организацию 

ВР, учитель 

ОБЖ, классные 

руководители 

Мероприятие правовой направленности  

Классный час Профилактика ДДТТ «Дорога – символ 

жизни» 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности в сети Интернет 1-4 С 15 

октября  

Классные 

руководители 

(инструктажи) «Меры предосторожности, правила 

поведения детей и подростков на водоемах», 

«Опасность нахождения на льду, о приемах спасения и 

самоспасения при провале под лед» «Безопасность в 

новогодние праздники», «Безопасность на дорогах», 

«Тонкий лед» 

1-4 Перед 

каникулам

и 

Классные 

руководители 

Участие в информационной акции «НЕТ насилию» 1-4 1-я неделя 

декабря 

Классные 

руководители 

Беседы и размещение листовок «СПИД не передается 

через парту» в классных уголках  

1-4 2 декабря Классные 

руководители 

Беседа «Петарды – омраченный праздник» 1-4 3-я неделя 

декабря 

Классные 

руководители 

Беседа «Чем опасны зимние дороги» 1-4 3-я неделя 

декабря 

Классные 

руководители 

Мероприятие правовой направленности  

Единый урок «Права человека» 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

Профилактика суицидального поведения 

Классный час «Цени свою жизнь!» 

1-4 февраль Классные 

руководители 

Акция «Повышение безопасности дорожного 

движения» 

14 май Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Всемирному Дню Детского 

телефона Доверия – 17 мая 

1-4 17 мая Классные 

руководители 

    

Модуль «Социальное партнерство» 

Участие представителей организаций-партнёров в 

проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей,  

школьные праздники, торжественные мероприятия) 

1-4 В течение 

года 

Ответственный 

за организацию 

ВР, классные 

руководители 

    

Участие представителей организаций-партнёров в 

проведении внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности 

3-4 В течение 

года 

Ответственный 

за организацию 

ВР, классные 

руководители 

Проведение на базе организаций-партнёров отдельных 

уроков, занятий, внешкольных мероприятий, акций 

1-4 В течение 

года 

Ответственный 

за организацию 



321 
 

воспитательной направленности ВР, классные 

руководители, 

руководитель 

волонтерского 

отряда 

Социальные проекты, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися, педагогами с 

организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой 

направленности, ориентированные на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, 

позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

1-4 В течение 

года 

Руководители 

волонтерского 

отряда, 

юнармейского 

отряда, 

руководитель 

кружка 

«Эколята», 

классные 

руководители 

Модуль «Классное руководство»  
 (согласно индивидуальным  планам воспитательной работы классных руководителей) 

Модуль «Урочная деятельность» 
(согласно календарнотематическим планам работы учителейпредметников) 

Модуль «Внеурочная деятельность» 
(согласно программам и  планам внеурочной деятельности педагогов) 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Лобанихинского филиала МКОУ «Поломошенская СОШ» 

на 2024-2025 учебный год 
  

 Модуль «Основные школьные дела» 
 

 Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  

 

Ответственны

е   

 Торжественная линейка «Первый звонок» 14 01.09.23 Ответственный 

за ВР 

 Урок знаний  14 сентябрь Кл. 

руководители 

 Всероссийский открытый урок по ОБЖ (Неделя 

безопасности) 

14 сентябрь Кл. 

руководители 

 «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

(трагические события в Беслане 2004г.) 

1-4 сентябрь Кл. 

руководители 

 Разработка маршрутов безопасного движения 

«Школа-дом» 

1-5 сентябрь Кл. 

руководители 

 Классные часы «За здоровье и безопасность 

наших детей» 

1-4 сентябрь Кл. 

руководители 

 Анкетирование учащихся по выявлению уровня 

воспитанности и жизнестойкости 

1-4 сентябрь Кл. 

руководители 

 Антинаркотические классные часы 1-4 сентябрь Кл. 

руководители 

 Дни финансовой грамотности 1-4 С 20.09 по 20.12 Стукалова Л.П. 

 Акция «Антитеррор» (информация в классных 

уголках) 

1-4 сентябрь Кл. 

руководители 

 «Урок  Цифры» 1-4 2-3-я неделя 

сентября 

Кл. 

руководители 
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 Организация работы «почты доверия» для 

сообщения о случаях насилия 

1-4 сентябрь Ответственный 

по ВР 

 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

1-4 октябрь Кл. 

руководители 

 Мероприятие правовой направленности. 
Имитационная игра для младших школьников 

(1-4 классы) «Если тебя обижают» 

1-4 октябрь Кл. 

руководители 

 «Академия дорожной безопасности» - 

агитационный автобус МО МВД 

«Поспелихинский» 

1-4 Октябрь 

  

Кл. 

руководители 

  Международный день школьных библиотек 1-4 22-26 октября Библиотекарь  

 Классные часы (инструктаж) по теме «Меры 

предосторожности, правила поведения детей и 

подростков на водоемах», «Опасность 

нахождения на льду, о приемах спасения и 

самоспасения при провале под лед» 

1-4 24-28 октября 

(перед осенними 

каникулами) 

Кл. 

руководители 

 Анкетирование учащихся по улучшению 

социально-психологического климата и 

профилактике насилия 

1-4 1 раз в четверть Кл. 

руководители 

 Мероприятие по профилактике 

суицидального поведения. 
Всероссийский урок «Безопасность в сети 

Интернет» 

1-4 До 16.11 Кл. 

руководители 

 День толерантности 1-4 ноябрь Кл. 

руководители 

 День народного единства 1-4 5 ноября Кл. 

руководители 

 7 ноября День воинской славы России - День 

проведения военного парада на Красной 

площади в Москве 

1-4 8-9 ноября Кл. 

руководители 

 Мероприятия правовой направленности 

(классные часы). 
Дни правовой помощи. 

1-4 Ноябрь  

 

 

Кл. 

руководители 

 Классные часы «Мы за ЗОЖ» 1-4 ноябрь Кл. 

руководители 

 «День памяти неизвестного солдата»  1-4  3 декабря Кл. 

руководители 

 Классные часы «День героев Отечества» 1-4 6-10 декабря Кл. 

руководители 

 Классные часы «Улица полна 

неожиданностей», «Что тебя ждет на ночных 

улицах» (предупреждение безнадзорности, 

самовольного ухода учащихся из дома) 

1-4 декабрь Кл. 

руководители 

 Общешкольная тренировка по эвакуации при 

пожаре 

1-4 декабрь Администрация 

школы, кл. 

руководители  

 Инструктажи «Безопасность в новогодние 

праздники», «Безопасность на дорогах», 

«Тонкий лед» 

1-4 Конец 2 четверти Кл. 

руководители 

 Беседа «Петарды – омраченный праздник» 1-4 3-я неделя 

декабря 

Кл. 

руководители 
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 Беседа «Чем опасны зимние дороги» 1-4 3-я неделя 

декабря 

Кл. 

руководители 

 Изготовление поделок на конкурс «Пожарная 

ярмарка» 

1-4 январь-февраль Кл. 

руководители 

 Классные часы по ЗОЖ (как заботиться о своем 

здоровье зимой) 

1-4 Январь  Кл. 

руководители 

 Реализация плана мероприятий по проведению 

Месяца Безопасности   

1-4 февраль Кл. 

руководители 

 День защитников Отечества. «А ну-ка, парни!» 

спортивные соревнования, праздничные 

мероприятия 

1-4 

 

22 февраля Кл. 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

 Мероприятие правовой направленности. 
«Права, обязанности и ответственность ребенка 

до 10 лет» 

 

1-4 февраль Кл. 

руководители 

 Проведение выставок книг и репродукций 

художников о ВОВ 

1-4 февраль Библиотекарь  

 Международный день родного языка 1-4 21 февраля Кл. 

руководители 

 День российской науки 1-4 8 февраля Кл. 

руководители 

 Мероприятие правовой направленности. 

Беседа «Интернет как средство распространения 

материалов экстремистской направленности» 

1-4 4-я неделя 

февраля 

Кл. 

руководители 

  «День 8 марта» 1-4 1 неделя марта Кл. 

руководители 

 Школьный этап конкурса «Пожарная ярмарка» 1-4 март Ответственный 

по ВР 

 Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги 

1-4 С 21 по 25 марта Библиотекарь  

 Классный час «За здоровье и безопасность 

наших детей» профилактика употребления 

наркотических средств 

1-4 март Кл. 

руководители 

 Мероприятие по профилактике 

суицидального поведения. 
«Умей управлять своими эмоциями» 

1-4 март Кл. 

руководители 

 Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

1-4 21-26 Учитель 

музыки  

 Подготовка и проведение совместно с КДЦ, 

сельского праздника   «Светлая Масленица» 

Желающи

е 

учащиеся 

В соответствии с 

народным 

календарем. 

Ответственный 

по ВР 

 Инструктаж по ТБ «Правила поведения в 

гололед, при падении снега, сосулек и наледи с 

крыш домов»  

Инструктаж по ТБ «Правила безопасного 

поведения на открытых водоемах весной в 

период паводка»  

1-4 Перед 

весенними 

каникулами 

Кл. 

руководители 

 Общешкольное мероприятие «Фестиваль 

юмора» 

 

1-4 1 апреля Ответственный 

по ВР, Кл. 

руководители 
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 Мероприятие правовой направленности. 
 Беседа: Кто и что меня защищает. 

Правоохранительные 

органы, документы. 

Телефон доверия. 

1-4 апрель Кл. 

руководители 

 Классные часы «День космонавтики» 

 

1-4 12 апреля Кл. 

руководители 

 Акция «За здоровье и безопасность наших 

детей» - выпуск листовок о вреде табака-

курения. Беседа с заведующей ФАП   

 

1-4 апрель 

 

Ответственный 

по ВР 

Заведующий 

ФАП 

 День пожарной охраны. Тематический урок по 

ОБЖ 

 

1-4 28-30 апрель Кл. 

руководители 

 Единый урок на тему: «Мы против курения»  

 

1-4 апрель Классные 

руководители 

 Беседа УУП по Новичихинскому району 

инспектора ПДН с учащимися на тему 

«Воздействие на окружающих последствий 

потребления табака. Предупреждения насилия в 

адрес несовершеннолетних причиняющих 

физическую боль, а так же, моральные 

страдания». 

1-4 

 

Вторая неделя 

апреля 

Ответственный 

по ВР 

Инспектор ПДН 

 Акция «Георгиевская ленточка» 1-4 С 26.04 по 12.05 Кл. 

руководители 

 Уроки мужества и классные часы 1-4 В течение месяца Кл. 

руководители 

 День победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-145 -  КТД «9 мая» 

1-4 9 мая Кл. 

руководители 

 Мероприятие по профилактике 

суицидального поведения. 
Классный час: «Если тебе трудно» 

1-4 май Кл. 

руководители 

 Акция «За здоровье и безопасность наших 

детей», 

Инструктажи перед каникулами. 

1-4 Перед летними  

каникулами  

Кл. 

руководители 

 День славянской письменности и культуры 1-4 24 мая Кл. 

руководители 

 Международный День защиты детей 1-4 1 июня Кл. 

руководители 

 День русского языка – Пушкинский день России 1-4 5 июня Библиотекарь  

 12 июня - День России 1-4  12 Июня Кл. 

руководители 

 Организация работы ДОЛ «Родничок» 1-4 По плану 

Комитета 

Образования 

Ответственный 

по ВР 

 Мероприятия правовой направленности. 
Организация и проведение бесед по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

14 В течение года Кл. 

руководители 

Модуль «Самоуправление» 

Месяц самоопределения (организация 

самоуправления в классах). Выборы актива класса. 

1-4 сентябрь Ответственный 

по ВР, Кл. 
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Актив школы. руководители 

Беседы с учащимися о внутришкольном 

распорядке, правилах поведения в школе и Уставе 

школы.  

14 сентябрь Ответственный 

по ВР, Кл. 

руководители 

Распределение трудовых зон 14 сентябрь Ответственный 

по ВР, Кл. 

руководители 

Модуль «Внешкольные мроприятия»  

Экскурсия в школьный музей, тема лекции 

«Детство - опаленное войной» 

2-4 февраль Кл. 

руководители 

Экскурсии в школьную музейную комнату «Поля 

ратной славы России» 

1-4 февраль Кл. 

руководители 

Турслет «День здоровья» 14 Сентябрь, май Кл. 

руководители 

Экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников  

14 В течение года Кл. 

руководители 

Модуль «Профориентация» 

Вовлечение учащихся в общественно-полезную 

деятельность в соответствии с познавательными и 

профессиональными интересами через участие в 

акциях, конкурсах, мастер-классах  

1-4 В течение года Ответственный 

по ВР 

Организация летней трудовой практики 1-4 июнь-август Ответственный 

по ВР 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

ответственные 

Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. 

Всемирный день гражданской обороны (ГО) 

1-4 2 марта  Кл. 

руководители 

Акция «Будь здоров!», приуроченная к 

проведению Всемирного дня здоровья 

1-4 3-я неделя 

апреля 

Кл. 

руководители 

Акция «Повышение безопасности дорожного 

движения» 

1-4 В течение месяца Кл. 

руководители 

Профилактика наркомании, алкоголизма, 

употребления психотропных веществ - беседы;  

просмотр видеороликов 

1-4 октябрь Кл. 

руководители 

Спортивная акция «Мы выбираем будущее» 1-4 ноябрь Кл. 

руководители 

Акция, посвященная дню отказа от курения 1-4 4-я неделя 

ноября 

Кл. 

руководители 

Беседы и размещение листовок «СПИД не 

передается через парту» в классных уголках  

1-4 2 декабря Кл. 

руководители 

Контроль. Обеспеченность учащихся 

светоотражающими элементами. 

1-4 конец января Кл. 

руководители 
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Проведение тематических классных часов  1-4 В течении года Кл. 

руководители 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 
 

Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным датам 

14 В течение года Кл. 

руководители 

Оформление классных уголков 

  

14 В течение года Кл. 

руководители 

Трудовые десанты по уборке территории школы 14 В течение года Кл. 

руководители 

Трудовой десант по уборке памятника «Павшим в 

годы войны» 

 Сентябрь, апрель Кл. 

руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон кабинета  в течение 

учебного года 

Кл. 

руководители 

Благоустройство классных кабинетов  14 В течение года Кл. 

руководители 

Озеленение пришкольного участка 1-4 Майиюнь Кл. 

руководители 

Участие в акции «Мой школьный двор» 1-4 Весенне

осенний период 

Кл. 

руководители 

Генеральная уборка школьного помещения 1-4 Один раз в 

четверть 

Кл. 

руководители 

Рейд по школе «Чистота – залог здоровья» Совет 

старшекл

ассников 

март Кл. 

руководители 

Акция «БУНТ» - большая уборка школьной 

территории 

1-4 апрель Кл. 

руководители 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 
 

Формирование родительских комитетов классов   14 сентябрь Кл. 

руководители 

Формирование общешкольного Родительского 

Совета 

14 сентябрь Кл. 

руководители 

Деятельность Совета школы. 14 В течение года Кл. 

руководители 

Заседания Родительского Совета  14 1 раз в полугодие Кл. 

руководители 

Индивидуальные беседы с родителями учащихся, 

стоящих на учете в ПДН, внутришкольном учете, 

на учете в КДН и ЗП  

14 В течение года Кл. 

руководители 

Привлечение членов Родительского Совета к 

проведению и организации классных 

общешкольных праздников, мероприятий  

14 В течение года Кл. 

руководители 

Организация работы «Совета профилактики» ( 

заседания Совета; посещение квартир учащихся; 

работа с «трудными» подростками и семьями, не 

обеспечивающими воспитание)  

14 В течение года Ответственный 

по ВР 

Организация работы по охране детства 

 учет малообеспеченных, многодетных, 

неполных семей;  

 организация льготного и бесплатного питания;  

 работа по оказанию материальной помощи  

14 В течение года Кл. 

руководители 
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Персональные дистанционные рассылки 

родителям  

14 В течение года Кл. 

руководители 

Распространение памяток, буклетов, флайеров по 

различным проблемам воспитания, результатам 

исследования и т.д.  

14 В течение года Кл. 

руководители 

Участие родителей в проведении общешкольных, 

классных мероприятий:  «Бессмертный полк»,  

новогодний праздник,  23 февраля, 8 марта, День 

матери,  классные «огоньки» и др. 

14 В течение года Кл. 

руководители 

Общешкольные родительские собрания 

Общешкольное родительское собрание: 

 Лекция работника ФАП: «Последствия курения 

электронных сигарет. Последствия употребления 

никотина-содержащих». 

14 май Ответственный 

по ВР, 

заведующий 

ФАП 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

14 1 раз в четверть Кл. 

руководители 

Информационное оповещение через школьный 

сайт 

14 В течение года Кл. 

руководители 

Индивидуальные консультации 14 В течение года Кл. 

руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии 14 По плану 

классных 

руководителей 

Кл. 

руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

14 По плану Совета Совет 

профилактики 

Проведение инструктажа и практического занятия 

с родителями для отработки действий по 

предупреждению дискриминации, физического и 

психического насилия, грубого обращения, 

распространения идеологии насилия и 

экстремизма 

1-4 Первая неделя 

сентября 

Кл. 

руководители 

Знакомство родителей с памяткой о способах 

сообщения о предполагаемых и реальных случаях 

насилия в отношении детей и мерах защиты и 

оказания помощи детям 

1-4 Последняя 

неделя октября 

Кл. 

руководители 

Анкетирование родителей о безопасности школы 14 1 раз в полугодие Кл. 

руководители 

Мероприятия правовой направленности с 

родителями. 

14 1 раз в четверть Кл. 

руководители 

Мероприятия по профилактике суицидального 

поведения детей с родителями. 

14 1 раз в четверть Кл. 

руководители 

Модуль «Социальное партнерство» 

Участие представителей организаций-партнёров в 

проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы (дни открытых дверей,  

школьные праздники, торжественные мероприятия) 

14 В течение года Ответственный 

за организацию 

ВР, классные 

руководители 

Участие представителей организаций-партнёров в 1-4 В течение года Ответственный 
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проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей,  школьные праздники, торжественные 

мероприятия) 

за организацию 

ВР, классные 

руководители 

    

Участие представителей организаций-партнёров в 

проведении внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности 

3-4 В течение года Ответственный 

за организацию 

ВР, классные 

руководители 

Проведение на базе организаций-партнёров 

отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной 

направленности 

1-4 В течение года Ответственный 

за организацию 

ВР, классные 

руководители, 

руководитель 

волонтерского 

отряда 

Социальные проекты, совместно разрабатываемые 

и реализуемые обучающимися, педагогами с 

организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой 

направленности, ориентированные на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное 

окружение. 

 

1-4 В течение года Руководители 

волонтерского 

отряда, 

юнармейского 

отряда, 

руководитель 

кружка 

«Эколята», 

классные 

руководители 

    

Модуль «Классное руководство»  
 (согласно индивидуальным  планам воспитательной работы классных руководителей) 

Модуль «Урочная деятельность» 
(согласно календарнотематическим планам работы учителейпредметников) 

Модуль «Внеурочная деятельность» 
(согласно программам и  планам внеурочной деятельности педагогов) 

 

 

 

 

3.4. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график на 2024/2025 учебный год 

 

Этапы образовательного 

процесса 

1-е классы 2-4 классы 

Начало учебного года 02.09.2024 02.09.2024 

Окончание учебного года 25.05.2025 25.05.2025 
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Продолжительность 

учебного года 

33 учебных недели с учетом 

выходных и праздничных 

дней (24 февраля - 

понедельник, 10 марта - 

понедельник, 1 мая – четверг, 

2 мая - пятница 9 мая – 

пятница) 

34 учебных недели с учетом 

выходных и праздничных дней (24 

февраля - понедельник, 10 марта - 

понедельник, 1 мая – четверг, 2 мая 

- пятница 9 мая – пятница) 

Продолжительность 

четвертей (дата окончания 

и начала учебной четверти) 

  

1 четверть 02.09.2024 - 26.10.2024 02.09.2024 - 26.10.2024 

2 четверть 05.11.2024 - 28.12.2024 05.11.2024 - 28.12.2024 

3 четверть 09.01.2025 - 21.03.2025 09.01.2025 - 21.03.2025 

4 четверть 31.03.2025 - 25.05.2025 31.03.2025 - 25.05.2025 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 

Смена 1 смена 1 смена 

Сроки проведения 

промежуточной аттестации 

24.10-25.10.2024, 25.12-

27.12.2024, 20.03-

21.03.2025, 22.05-

25.05.2025 

24.10-25.10.2024, 25.12-

27.12.2024, 20.03-

21.03.2025, 22.05-

25.05.2025 

Сроки и 

продолжительность 

каникул 

  

Осенние 27.10.2024 -04.11. 2024 

(9 дней) 

27.10.2024 -04.11. 2024 (9 

дней) 

Зимние 29.12.2024– 08.01.2025 г. 

(10 дней) 

15.02.2025- 24.02.2025 

(7 дней, 

дополнительные) 

29.12.2024– 08.01.2025 г. (10 

дней) 

 

Весенние 22.03.2025 - 30.03.2025  

(9 дней) 

22.03.2025 - 30.03.2025  

 (9 дней) 

Летние 26.05.2025 - 31.08.2025 26.05.2025 - 31.08.2026 

 

                Режим работы 

Период учебной 

деятельности 

Продолжительность 

1 класс 2-4 класс 

Урок 35 минут – I полугодие 

40 минут – II полугодие  

40 минут 

Перемена  10-20 минут динамическая 

пауза-40 минут 

10-20 минут 

Промежуточная 

аттестация 

- по итогам года 
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Расписание звонков МКОУ «Поломошенская СОШ» 

 

Расписание звонков 1 класс 

Урок Сентябрь -октябрь  ноябрь-декабрь январь- май 

1 урок 900 - 935 900 - 935 900 – 940 

Премена  15 мин 15 мин 15 мин 

2 урок 950 - 1025 950 - 1025 950 – 1030 

Динамическая пауза 40 мин 40 мин 20 мин 

3 урок 1105 - 1140 1105 - 1140 1050 – 1130 

Перемена  10 мин 10 мин 

4 урок  1150 – 1225 1140 – 1220 

Перемена    20 минут 

5 урок   1240 - 1320 

 

Расписание звонков 1,2 класс МКОУ «Поломошенская СОШ» 

1-4 класс Лобанихинский филиал МКОУ «Поломошенская СОШ»  

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1  900 – 940 10 мин 

2 950 – 1030 10 минут 

3 1040 – 1120 20 минут 

4 1140 – 1220 20 минут 

5 1240 – 1320 10 минут 

6 1330 – 1410  

 

Расписание звонков 4,3 класс МКОУ «Поломошенская СОШ» 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1 1040 – 1120 10 минут 

2 1140 – 1220 20 минут 

3 1240 – 1320 10 минут 

4 1330 – 1410 10 минут 

5 1420 – 1500 10 минут 

6 1510 – 1550  

 

График проведения внеурочной деятельности: 

В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность - 

обязательные индивидуальные и групповые занятия, экскурсии и т. п. организуются во второй 

половине дня. Перерывы между занятиями внеурочной деятельностью продолжительностью не менее 

10 минут.  

График проведения внеурочной деятельности  

Дни недели  Промежуток времени 

Понедельник  

Вторник 

Среда 

Четверг, Пятница 

 

14:3017:50 

 

3.5. Условия реализации АООП с ЗПР 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют собой 
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интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП НОО, и 

структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их 

особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

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 учитывает особенности школы, а также её взаимодействие с социальными 

партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

Кадровые условия 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а также 

кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение обучающегося с ЗПР в системе 

школьного образования. 

Описание кадровых условий реализации АООП НОО включает: 

• характеристику укомплектованности Организации; 

• описание уровня квалификации работников Организации и их функциональных 

обязанностей; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников; 

• описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. Учебно-

воспитательный процесс на уровне начального общего образования при реализации АООП НОО 

осуществляют 2 учителя начальных  классов, работающих с обучающимися с ОВЗ, 1 педагог-

психолог, 2 учителя физической культуры, 2 учителя иностранного языка, 1 логопед. 

Специфика кадров МКОУ « Поломошенская  СОШ » определяется высоким уровнем 

профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Все специалисты       прошли 

профессиональные     курсы повышения квалификации «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного учреждения», 

подтвержденные удостоверением о повышении квалификации установленного образца. 

Педагоги имеют успешный опыт разработки и внедрения инновационных проектов 

и программ, умеют осуществлять мониторинг своей педагогической деятельности и 

рефлексивный анализ её хода и результатов. Кадровое обеспечение образовательной программы 

строится на основе социального заказа системы педагогического образования и соответствует 

требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной 
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профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. 

 

 Психолого-педагогические условия 

Психолого-педагогические условия, созданные в МКОУ «Поломошенская СОШ», обеспечивают 

исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реализации 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования, в 

частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации адаптированных образовательных программ начального, основного и 

среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

образовательной организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности 

работников образовательной организации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности. 

В МКОУ «Поломошенская СОШ» психолого-педагогическое сопровождение реализации АООП 

НОО осуществляется квалифицированными специалистами (указать количество при наличии): 

педагогом-психологом; учителем-логопедом. 

В процессе реализации АООП НОО МКОУ «Поломошенская СОШ» обеспечивается психолого- 

педагогическое сопровождение участников образовательных отношений посредством системной 

деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений; 

- сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом - особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление,

 поддержка и сопровождение одарённых детей; 

- создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

- формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

- развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации АООП НОО осуществляется индивидуальное психолого- педагогическое 

сопровождение всех участников образовательных отношений, в том числе - обучающихся,

 испытывающих трудности в освоении программы начального общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; обучающихся с 

ОВЗ; 

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организации, 

обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется 
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диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на 

индивидуальном уровне. 

В процессе реализации АООП НОО используются такие формы психолого- педагогического 

сопровождения, как: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образования и в конце 

каждого учебного года (Анализ изучения готовности первоклассников к обучению в школе, 

- изучение уровня готовности учащихся 4 - х классов к переходу в основную школу, 

диагностика адаптации пятиклассников на этапе перехода из начальной школы в среднее звено) 

- консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое осуществляется 

педагогическим работником и психологом с учётом результатов

 диагностики, а также администрацией    образовательной 

  организации. 

Консультации проводятся очно и дистанционно. Продолжительность одной консультации по 

плану- 20 минут. Консультации ведутся по предварительной записи («Журнал записи на 

консультации педагога-психолога») на консультацию приходят родители (законные представители) 

ребенка в следующих случаях: 

а) по своему желанию (запросу); 

б) по рекомендации (направлению) классного руководителя или другого педагога; 

в) по уведомлению педагога-психолога; 

В ходе консультации родители и педагог-психолог выясняют суть проблемы и совместно 

намечают дальнейшие шаги по ее устранению. При необходимости индивидуальной работы 

педагога-психолога с ребенком родители выражают свое письменное согласие на данный вид 

работы. Ученик на консультации педагога-психолога с родителями не присутствует. 

Профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная

 работа, осуществляется в течение всего учебного времени. 

 

Финансовые  условия реализации образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации АООП МКОУ «Поломошенская СОШ» опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в муниципальном задании. Финансовые условия реализации АООП 

должны: 

1) обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного общедоступного образования, 

включая внеурочную деятельность; 

2) обеспечивать организации возможность исполнения требований Стандарта; 

3) обеспечивать реализацию обязательной части АООП и части, формируемой участниками 

образовательных отношений с учетом особых образовательных потребностей обучающихся; 

4)отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП должно осуществляться в объеме определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом: 

-специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-техническими); 

-расходами на оплату труда работников, реализующих АООП; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) нарушений развития, 

включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные 

ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к 
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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 АООП. 

 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

 

Важным условием эффективности учебно-воспитательного процесса 

является качество его учебно-материального обеспечения: состояние 

и оснащенность учебных помещений. 

Для организации учебно-воспитательного процесса в школе имеются 2 учебных кабинетов МКОУ 

«Поломошенская СОШ», Лобанихинский филиал – 2; которые оснащены необходимым 

оборудованием. 

Создана необходимая база для проведения внеклассной и внешкольной работы: Библиотека 

 

Столовая на 36 посадочных мест – МКОУ «Поломошенская СОШ», Лобанихинский филиал – 19; 

Спортивный зал 

Музейная комната – МКОУ «Поломошенская СОШ», Лобланихинский филиал - музей; 

Компьютерный класс 

На территории школы имеется площадка для занятий легкой атлетикой, проведения спортивных игр. 

На площадке имеется: полоса препятствий, сектор для прыжков в длину, перекладины. 

Центральным объектом инфраструктуры начальной школы является учебный кабинет - классная 

комната. Обучение в начальной школе обычно проходит в одном помещении (класс, как правило, на 4 

года закрепляется за одним учителем). Такие условия определяют реальную возможность 

использования межпредметных связей, т.к. все наглядные материалы и технические средства находятся 

"под рукой" учителя. Имеется возможность динамической трансформации помещения класса для 

оперативной смены видов деятельности детей. 

Учебное пространство класса предназначено для осуществления процесса учения и обеспечено: 

столами для индивидуальной работы (конторка); 

учебными книгами и лабораторным оборудованием в шкафах; 

компьютером, обеспеченным выходом в Интернет для самостоятельного поиска информации; 

медиа-проектор с потолочным размещением; 

местом для выставок ученических работ. 

Занятия трудом могут проходить в общешкольном кабинете технологии, а физкультурой – в 

спортивном зале школы. Их расположение и оборудование соответствует установленным санитарно-

гигиеническим нормам технике безопасности. Школьная столовая обеспечивает питание всех категорий 

обучающихся, в т.ч. получающих социальную поддержку государства (обучающиеся из 

малообеспеченных семей; дети, оставшиеся без попечения родителей и др.). Все обучающиеся школы 

имеют возможность получать полноценный завтрак. 

Кабинет иностранного языка оборудован ноутбуком, акустической системой, системой голосования 

и тестирования. 

Для соблюдения требований СанПина ОО оборудована гардеробами, санузлами, местами личной 

гигиены. 

Для     обеспечения безопасности учебного     процесса      в      ОО      имеется:    тревожная кнопка, 

противопожарная система, средства пожаротушения. 

 

 

Перечень учебного оборудования кабинетов школы 
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№п/п Перечень имущества количеств 

о 
+филиал) 

1 Комплект образовательного оборудования (чертёжные 
инструменты) 

2 + 

2 Доска интерактивная 2+1 

3 Мультимедиапроектор 2+2 

4 Проектор +4 

5 Ноутбук 5+5 

6 МФУ лазерное Xerox WC3210 (А4) копир/принтер/сканер/факс 4+ 4 

7 Персональный компьютер 5+3 

8 Интерактивная доска +1 

9 Доска аудиторная +2 

10 Доска маркерная +1 

11 Экран настенный  3+1 

12 Мольберт магнитны +1 

13 Программно-аппаратный комплекс для мониторинга БОС- 
здоровье 

1 

14 Фотоаппарат Olympus VG-160 1 

15 Комплект естественно научная цифровая лаборатория 
1.Датчик 
частоты сердечных сокращений 

2.Цифровой микроскоп3.Датчик расстояния 

4.Датчик измерения кислорода5.Датчик температуры 

6.Датчик уровня освещенности 

Интерактивны комплек Wiew Sonik 

1 
комплект+ 

16 Компасы ученические 7+4 

17 Лупы 7 

18 Школьная коллекция плоды с/х 1 
комплект 

19 Набор цифр, букв и знаков 3 

20 Модель часов 3 

21 Учебный часовой набор 7 

22 Набор Части целого, простые дроби 1 

23 Демонстрационные таблицы по математике 1 
Комплект
+1 

24 Карты географические 3 шт. 3 

25 Глобус 3 

26 Касса букв 3 

27 Акустическая система Genius 1 

28 Аудиосистема All-in-One LH-V5710 1 

 

Спортивный зал игровой с раздевалками для мальчиков и девочек. 

 

№ 
п/п 

Перечень имущества Количество 

1. Линейка для прыжков с места 1 

2. Доска для наклонов вперед 1 

3. Лыжи пластиковые 20 пар 
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4. Лыжные палки 20 пар 

5. Сетка волейбольная 2 

6. Щит баскетбольный 4 

7. Мяч волейбольный 5 

8. Мяч баскетбольный 12 

9. Мяч малый 5 

10. Скамейка гимнастическая 3 

11. Скакалка 10 

12. Обруч гимнастический 5 

13. Мат гимнастический 6 

14. Коврик гимнастический 1 

15 Гранаты для метания 6 

16 Канат гимнастический 2 

17 Канат для перетягивания 1 

18 Кегли 20 

19 Эстафетная палочка 6 

20 Палки гимнастические 20 

21 Линейка мерная 1 

22 Стойка для прыжков  в высоту 2 

23 Планка для прыжков в высоту 1 

24 Стенка гимнастическая 2 

25 Конь гимнастический  

26 Флажки 15 

27 Малое бревно 1 

28 Мост гимнастический подкидной 1 

29 Комплект навесного оборудования 1 

30 Коврик гимнастический 1 

31 Мяч набивной 6 

32 Мяч теннисный 6 

33 Флажки разметочные на опоре 10 

34 Низкая перекладина 1 

35 Шахматы 20 

36 Детская полоса препятствий 1 комплект 

 
 

Организация безопасности 

 

В МКОУ «Поломошенская СОШ» организована комплексная работа по усилению мер безопасности. 

Для обеспечения безопасности обучающихся и сотрудников в здании школы установлена 

автоматическая противопожарная сигнализация, тревожная кнопка для вызова сотрудников 

правоохранительных органов. Пропускной режим осуществляется силами МКОУ 

«Поломошенская СОШ». Ведется журнал посещений, учет автотранспорта, обхода и осмотра 

территории. Организовано дежурство администрации по школе, в том числе в праздничные дни. 

Установлен телефон с определителем номера, имеются все необходимые инструкции. 

Разработан и утвержден паспорт антитеррористической защищенности образовательного 

учреждения. 

Организация питания 

 

В МКОУ «Поломошенская СОШ» организовано двухразовое горячие питание для обучающихся. 
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Для организации питания в МКОУ «Поломошенская СОШ» оборудованы пищеблок и обеденный зал. 

Пищеблок оснащен всем необходимым оборудованием.  

Составлено меню, утверждено Роспотребнадзором, с выполнением норм питания и калорийности. 

Меню согласовывается с администрацией МКОУ «Поломошенская СОШ». На пищеблоке соблюдаются 

все сроки годности и условия хранения пищевых продуктов, имеются все сертификаты качества на 

продукты. Проверка качества пищи, соблюдение рецептур и технических режимов осуществляется 

бракеражной комиссией, назначенной управляющим советом. 

 

Организация медицинского обслуживания. 

 

Медицинское обслуживание осуществляется внештатным медицинским работником в количестве 1 

человека. Оформлен договор на медицинскую деятельность. По существующим нормативным 

документам обучающиеся ежегодно проходят диспансеризацию с приглашением специалистов в 

МКОУ «Поломошенская СОШ» или выездом обучающихся в районную больницу. Медицинский 

работник проводит осмотры учащихся на педикулез и кожные заболевания, а так же выявляет детей с 

острыми респираторными и вирусными заболеваниями, проводит профилактические прививки и 

профилактические беседы с обучающими и их родителями. 

 

 

Образовательная среда основной школы формируется как информационная среда, т.е. такая 

среда, которая обеспечивает активную интеграцию информационных технологий в 

образовательный процесс и создаёт условия для развития информационной компетентности всех 

участников процесса. 

Информация, предназначенная для сопровождения учебно-воспитательного процесса в 

начальных классах, сосредоточена в основных виртуальных отделах: 

Электронный журнал. Благодаря программному комплексу АСУ «Сетевой край. Образование», 

он доступен через интернет всем участникам образовательного процесса начальной школы, таким 

образом, обладает большими коммуникативными возможностями в налаживании эффективной 

работы по схеме учитель-ученик-родитель. Электронный журнал также выступает как эффективное 

средство: 

•  мониторинга формирования предметно-содержательных и компетентностных 

результатовучащихся; 

• дистанционного обучения детей; 

• портфолио достижений учащихся и учителей; 

• повышения квалификации учителя; 

• менеджмента качества и т. д. 

Сайт школы постоянно пополняется новой информацией, связанной с 

образовательнойдеятельностью начальной школы и её главными 

мероприятиями. 

Для обеспечения информационного сопровождения образовательного процесса на всех ступенях 

общего образования создана и действует информационно-педагогическая система, состоящая из 

следующих взаимодействующих элементов: библиотека; компьютерная зона.на. 

Библиотечный фонд укомплектован современными печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по всем предметам учебного плана. Библиотека в достаточном 

объёме располагает справочными, научно-популярными и периодическими изданиями, оснащёна 

средствами сканирования, распечатки и тиражирования текстов и обеспечивает учителей и 

учащихся возможностью получать необходимую информацию с выходом в интернет, работая на 

стационарных компьютерах, своеобразная «точка роста» образовательных потребностей учащихся 

и педагогов, совершенствования педагогического мастерства и развития информационно- 

образовательной среды школы. В библиотеке учащимся и педагогам предоставляется возможность 
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осуществлять: 

информационную поддержку проектной деятельности учащихся по предмету; 

расширению их познавательного интереса, и на этой основе – возможностей их самообразования 

и самореализации в процессе практического применения знаний; 

обучение учеников грамотному использованию информации: умению собирать необходимые 

факты, анализировать их, выдвигать гипотезы решения проблем, устанавливать статистические 

закономерности, делать аргументированные выводы; 

продемонстрировать предметные, метапредметные знания, поддерживать устойчивый интерес к 

образовательным предметам через участие в международных образовательных проектах; 

разработку и реализацию самостоятельных программ по координации учебных предметов; 

составление и апробацию в практике монопредметных и межпредметных проектных задач; 

подготовку учащихся к проектным конференциям. 

Компьютерная зона – компьютерный кабинет с выходом в интернет, скорость которого 

составляет1024 кбит/с. 

Информационно-методическое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

  

Использование ТСО и КТ в образовательном процессе ОУ, в управлении ОУ (виды работ): На 

уроках: просмотр видеофрагментов (литературных, научно-популярных), демонстрационный 

эксперимент, работа с интерактивными моделями, тестирование учащихся по предметам, слайдовая 

защита проектов, работа учащихся в Интернет, изучение основ информационной грамотности на 

уроках. 

Внеурочная деятельность: работа в интернет, создание слайдовых презентаций, слайдовая 

защита проектов. 

В управлении ОУ: мониторинг образовательного процесса в школе, электронная почта, интернет, 

сайт школы, Сетевой город. 

Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования осуществляется в ходе процедуры внутренней системы оценки 

качества образования в МКОУ «Поломошенская СОШ» и принятия решений, способствующих 

оптимизации соответствующих условий реализации образовательной программы. Процедуру 

оценки условий реализации основной образовательной программы начального общего образования 

осуществляют все представители администрации учреждения, привлекаемые учителя начальных 

классов, имеющие достаточный уровень компетенции по контролируемому направлению. 

Работники образовательного учреждения осуществляют экспертную оценку по показателям, 

определенным в циклограмме ВСОКО, формируют экспертные заключения. Итоги мониторинговой 

деятельности членов экспертной группы фиксируются в виде аналитических таблиц и 

комментариев, направленных на повышение качества условий реализации образовательной 

программы. На основе анализа показателей, представленных экспертных группой, в соответствии с 

полномочиями, закрепленными в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставе школы, 

директор, педагогический совет, Совет школы принимают решения, направленные на улучшение 

условий реализации образовательной программы начального общего образования. 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса для реализации адаптированных 
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программ 

 

Класс Предметная область учебник 

4 

Русский язык и 

литературное чтение 

Литературное чтение в 2х частях Климанова Л.Ф. 

Горецкий В.Г., Голованова М.В. Издательство 

«Просвещение» 

4 Русский язык в 2х частях Канакина В.П., 

Горецкий В.Г., Издательство «Просвещение» 

4 Иностранный язык 

Иностранный язык 

Немецкий язык в 2х частях Бим И.Л., Рыжова 

Л.И. Издательство «Просвещение» 

4 Математика и 

информатика 

Математика в 2х частях Моро М.И. Бантова 

М.А., Бельтюкова Т.В. Издательство 

«Просвещение» 

4 Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир 

Окружающий мир в 2х частях Плешаков А.А. 

Крючкова Е.А. Издательство Просвещение  

4 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской этики 

Беглов А.Л., Саплина Е.В. Издательство 

«Просвещение» 

4 

Искусство 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. Издательство «Просвещение» 

4 Изобразительное искусство Неменская Л.А. Изд 

«Просвещение» 

4 Технология Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

Издательство Просвещение 

 

 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
 

№ Меропри
ятия 

Сроки Ответственный 

Информационные условия: 

1. Организация изучения 

«Инклюзивного образования» 

образования педагогическим 

коллективом школы. Формирование 

банка нормативно-правовых 

документов 

федерального, регионального, 

муниципального уровней, 

регламентирующих введение и 

реализацию образовательной 

деятельности для обучающихся с 

ОВЗ.. 

постоянно  

Кодякова 

Ю.С.заместитель 

директора по УВР, 

Вопилова К.Н. 

ответственная за 

УВР 

2. Размещение информации о ходе постоянно Лицо, 

 



340 

 

 образовательной деятельности для 
обучающихся с ОВЗ на страницах 

сайта        школы. 

 ответственное за 
ведение 

школьного сайта 

3. Внесение информации о ходе 

образовательной деятельности для 

обучающихся с ОВЗ в Публичный 

отчет 
школы. 

Сентябрь - 

октябрь 

текущего года 

 
Фонакова Т.Н., 

директор школы 

Учебно-методические условия: 

4. Анализ деятельности школы по 

организации образовательной 

деятельности 
для обучающихся с ОВЗ 

до 01.06.2025г. Кодякова 

Ю.С.заместитель 
директора по УВР, 

Вопилова К.Н. 
ответственная за 

УВР 

5. Внесение изменений в АООП УО 

МКОУ «Поломошенская СОШ» в 

соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регулирующими 

образовательную 
деятельность для обучающихся с ОВЗ. 

До 01.09. 
текущего года. 

Фонакова Т.Н., 
директор школы 

Кодякова 

Ю.С.заместитель 

директора по 

УВР, Вопилова 

К.Н. 

ответственная за 

УВР 

6. Формирование списка учебников и 

учебных  пособий, используемых в 

образовательном процессе. 

до 

01.06.текущего 

учебного года 

Заведующий 

школьной 

библиотекой, Фролова 

Г.А. 

7. Утверждение рабочих программ по 

учебным предметам АООП УО. 

до 01.09. 
текущего 

учебного года 

Фонакова Т.Н., 
директор школы 

8. Разработка плана методической 

работы, обеспечивающей 

сопровождение обучающихся с 

ОВЗ. 

До 01.09. 
текущего года 

Кодякова 

Ю.С.заместитель 

директора по УВР, 

Вопилова К.Н. 

ответственная за 

УВР, сташевская 

А.А. заместитель 

директора по ВР, 

Стукалова Л.П. 

ответственная за 

ВР 

9. Организация и проведение 

семинаров, научно-практических 

конференций, педагогических 

чтений по проблемам 

организации образования 

обучающихся с ОВЗ. 

в соответствии с 

планом 

методической 

работы школы 

на текущий 

учебный год 

Кодякова 

Ю.С.замести

тель 

директора по 

УВР, 

Вопилова 

К.Н. 

ответственна



341 

 

я за УВР, 

сташевская 

А.А. 

заместитель 

директора 

по ВР, 

Стукалова 

Л.П. 

ответственна

я за ВР 

10. Участие учителей в семинарах, 

научно- практических 

конференциях, 

педагогических чтениях, 

стажировочных площадках по 

организации образования 

обучающихся с ОВЗ. 

в соответствии с 

планом  

 

Кодякова 

Ю.С.замести

тель 

директора по 

УВР, 

Вопилова 

К.Н. 

ответственна

я за УВР, 

сташевская 

А.А. 

заместитель 

директора 

по ВР, 

Стукалова 

Л.П. 

ответственна

я за ВР 

11. Организация индивидуального 

консультирования педагогов по 

вопросам организации образования 

обучающихся с 
ОВЗ. 

постоянно Кодякова 

Ю.С.заместитель 

директора по 

УВР, Вопилова 

К.Н. 

ответственная за 

УВР 

Кадровые условия: 

12. Создание условий, 

обеспечивающих повышение 

квалификации учителей. 

постоянно Кодякова 

Ю.С.заместитель 

директора по 

УВР, 

Вопилова 

К.Н. 

ответственна

я за УВР 

Материально-технические 
условия: 

13. Анализ материально-

технического обеспечения 

реализации АООП УО 

постоянно Ошкина Н.П. 

завхоз 
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14. Обеспечение соответствия 

материально- технической базы 

организации, осуществляющей 

образовательную 
деятельность обучающихся с ОВЗ. 

постоянно Ошкина Н.П. 

завхоз 

 

15. Обеспечение соответствия санитарно- 
гигиенических условий для 

обучающихся с ОВЗ. 

постоянно Ошкина Н.П. 

завхоз 
 

16. Обеспечение условий реализации 

АООП УО противопожарным нормам, 

нормам охраны 

труда организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Постоянно Ошкина Н.П. 

завхоз 

Богатырева С.Л. 

и.о.зам. директора  

 

Финансовые условия: 

17. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации 

АООП и 

достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 

формирования. 

Ежегодно Фонакова Т.Н., 
директор школы 

18. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы 

работников образовательного 

учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования. 

По мере 

необходимости 

Фонакова Т.Н., 
директор школы 

19. Исполнение муниципального задания и 
показателей качества муниципальных 
услуг 

Постоянно Фонакова Т.Н., 
директор школы 
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                Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации АООП обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями осуществляется в ходе процедуры объективной оценки 

качества образования в МКОУ «Поломошенская СОШ» и принятия решений, способствующих 

оптимизации соответствующих условий реализации образовательной программы. 

Процедуру оценки условий реализации АООП обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями осуществляют все представители администрации учреждения, привлекаемые 

учителя, имеющие достаточный уровень компетенции по контролируемому направлению. 

Работники образовательного учреждения осуществляют экспертную оценку по показателям, 

определенным в данном разделе, формируют индивидуальные экспертные заключения. 

Директор школы закрепляет за каждым членом экспертной группы обязанности по 

подготовке данных для определения значений показателей, необходимых для оценки условий 

реализации образовательной программы. Для оценки объемных показателей может назначаться 

группа качества из числа компетентных специалистов. Назначенные специалисты проводят 

наблюдение, сбор данных по закрепленным показателям. 

Итоги мониторинговой деятельности членов экспертной группы фиксируются в виде 

аналитических таблиц и комментариев, содержащих предложения по принятию решений 

субъектами управления образовательным учреждением, направленных на повышение качества 

условий реализации образовательной программы. На основе анализа показателей, 

представленных экспертных группой, в соответствии с полномочиями, закрепленными в ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», уставе школы, директор, педагогический совет, 

Совет школы принимают решения, направленные на улучшение условий реализации АООП 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 
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Приложение 1 

к АООП НОО обучающихся 

с ЗПР (вариант 7.2) 

 

1. Список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки 

2. Требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 

3. График контрольных мероприятий 

 

 

1. Список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки 

Русский язык 

 

Этап 

формирования 

Список итоговых планируемых результатов Способ оценки, тип контроля 

 

 

 

 

 

 

1 класс 

различать слово и предложение; выделять 

слова из предложений; 
Текущий - устный ответ 

выделять звуки из слова; Текущий - устный ответ 

Тематический - письменная работа 

различать гласные и согласные звуки (в том 

числе различать в словах согласный звук [й’] и 
гласный звук [и]); 

Текущий - устный ответ 

различать ударные и безударные гласные 
звуки; 

Текущий - устный ответ 

различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, 

звонкие и глухие (вне слова и в слове); 
Текущий -устный ответ 
Тематический -письменная работа 

  Текущий - устный ответ 

 различать понятия «звук» и «буква»; Текущий -устный ответ 

Тематический -письменная работа 

определять количество слогов в слове; делить 

слова на слоги (простые случаи: слова без 

стечения согласных); определять в слове 
ударный слог; 

Текущий - письменная работа 

обозначать при письме мягкость согласных 

звуков буквами «е», «ё», «ю», «я» и буквой «ь» 

в конце слова; 

Текущий -устный ответ 

Тематический - письменная работа 

правильно называть буквы русского алфавита; 

использовать знание последовательности букв 

русского алфавита для упорядочения 
небольшого списка слов; 

Текущий– письменная работа 

писать аккуратным разборчивым почерком 

прописные и строчные буквы, соединения 

букв, слова; 

Текущий, тематический, 

промежуточный, итоговый - 

письменная работа 
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применять изученные правила правописания: 

раздельное написание слов в предложении; 

знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки; 

прописная буква в начале предложения и в 

именах собственных (имена и фамилии людей, 

клички животных); перенос слов по слогам 

(простые  случаи:  слова  из  слогов  типа 

«согласный + гласный»); гласные после 

шипящих в сочетаниях «жи», «ши» (в 

положении под ударением), «ча», «ща», «чу», 

«щу»; непроверяемые гласные и согласные 
(перечень слов в орфографическом словаре 
учебника); 

Тематический, промежуточный 
- 

письменная работа 

правильно списывать (без пропусков и 

искажений букв) слова и предложения, тексты 
объёмом не более 25 слов; 

Тематический, промежуточный 

- 
письменная работа 

писать под диктовку (без пропусков и 

искажений букв) слова, предложения из 3–5 

слов,  тексты  объёмом  не  более  20  слов, 

правописание которых не расходится с 
произношением; 

Текущий - письменная работа 

находить и исправлять ошибки по изученным 

правилам; 
Текущий - наблюдение 

понимать прослушанный текст; Текущий -наблюдение 

читать вслух и про себя (с пониманием) 

короткие тексты с соблюдением интонации и 

пауз в соответствии со знаками препинания в 
конце предложения; 

Текущий -наблюдение 

находить в тексте слова, значение которых 

требует уточнения; 
Промежуточный -письменная работа 

составлять предложение из набора форм слов; Текущий - устный ответ 

устно составлять текст из 3–5 предложений по 

сюжетным картинкам и на основе 
наблюдений; 

Текущий -наблюдение 

использовать изученные понятия в процессе 

решения учебных задач. 

Текущий -наблюдение 

2 класс осознавать язык как основное средство 

общения; 
Текущий –устный ответ. 

Тематический, промежуточный, 

итоговый - письменная работа 

характеризовать согласные звуки вне слова и в 

слове по заданным параметрам: согласный 
парный (непарный) по твёрдости (мягкости); 
согласный парный (непарный) по звонкости 
(глухости); 

Текущий- устный ответ. 

Тематический, промежуточный, 

итоговый - письменная работа 

определять количество слогов в слове; делить 

слово на слоги (в том числе слова со стечением 

согласных); 

Текущий- устный ответ. 

Тематический, промежуточный, 

итоговый - письменная работа 

устанавливать соотношение звукового и 

буквенного состава слова, в том числе с 

учётом функций букв е, ё, ю, я; 

Текущий - письменная работа 

обозначать на письме мягкость согласных 

звуков буквой мягкий знак в середине слова; 
Текущий- устный ответ. 

Тематический, промежуточный, 
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итоговый - письменная работа 

находить однокоренные слова; Текущий, тематический-письменная 
работа 

выделять в слове корень (простые случаи); Текущий, тематический- 

письменная работа 

выделять в слове окончание; Текущий -наблюдение 

выявлять в тексте случаи употребления 

многозначных слов, понимать их значения и 

уточнять значение по учебным словарям; 

выявлять случаи употребления 

синонимов и антонимов (без называния 
терминов); 

Текущий- устный ответ. 

Тематический- письменная работа 

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

Текущий- устный ответ. 
Тематический- письменная работа 

распознавать слова, отвечающие на вопросы 
«что делать?», «что сделать?» и другие; 

Текущий- устный ответ. 
Тематический- письменная работа 

распознавать слова, отвечающие на вопросы 

«какой?», «какая?», «какое?», «какие?»; 
Текущий- устный ответ. 

Тематический, промежуточный

 - письменная работа 

определять вид предложения по цели 

высказывания и по эмоциональной окраске; 

Тематический, промежуточный - 

письменная работа 

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

Текущий, тематический, 
промежуточный, итоговый - 
письменная работа 

применять изученные правила правописания, в 

том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, нч; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне 

слова; непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); прописная буква в именах, 

отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях; раздельное 

написание    предлогов    с    именами 

существительными, разделительный мягкий 
знак; 

Текущий,

 тематический- 

письменная работа 

правильно списывать (без пропусков и 

искажений букв) слова и предложения, тексты 
объёмом не более 50 слов; 

Тематический, очный, 

промежут итоговый - 

письменная работа 

 писать под диктовку (без пропусков и 

искажений букв) слова, предложения, тексты 

объёмом не более 45 слов с учётом изученных 

правил правописания; 

Текущий - наблюдение 

находить и исправлять ошибки на изученные 
правила, описки; 

Текущий - наблюдение 

пользоваться толковым, орфографическим, 

орфоэпическим словарями учебника; 
Текущий - устный ответ 
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строить устное диалогическое и 

монологическое высказывание (2-4 

предложения на определённую тему, по 

наблюдениям) с соблюдением орфоэпических 

норм, правильной интонации; 

Текущий- устный ответ, 

промежуточный - 

письменная работа 

формулировать простые выводы на основе 

прочитанного (услышанного) устно и 
письменно (1-2 предложения); 

Текущий - устный ответ 

составлять предложения из слов, устанавливая 
между ними 

 

 смысловую связь по вопросам; Текущий - устный ответ 

определять тему текста и озаглавливать текст, 
отражая его тему; 

Текущий- устный ответ, 

тематический - письменная работа 

составлять текст из разрозненных 

предложений, частей текста; 

Текущий - письменная работа 

 писать подробное изложение 

повествовательного текста объёмом 30-45 слов 
с опорой на вопросы; 

Текущий- устный ответ. 

Тематический - письменная работа 

объяснять своими словами значение 

изученных понятий; использовать изученные 
понятия в процессе решения учебных задач. 

Текущий- устный ответ 

3 класс объяснять значение русского языка как 

государственного языка Российской 
Федерации; 

Текущий- устный ответ 

характеризовать, сравнивать, 

классифицировать звуки вне слова и в слове 
по заданным параметрам; 

Текущий- устный ответ 

Тематический- письменная работа 

производить звукобуквенный анализ слова (в 

словах с орфограммами; без 
транскрибирования); 

Текущий- устный ответ 

Тематический, промежуточный, 
- письменная работа 

определять функцию разделительных мягкого 

и твёрдого знаков в словах; устанавливать 

соотношение звукового и буквенного состава, 

в том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я, в 

словах с разделительными ь, ъ, в словах с 
непроизносимыми согласными; 

Текущий- устный ответ 

Тематический, промежуточный, - 

письменная работа 

различать однокоренные слова и формы 

одного и того же слова; различать 

однокоренные слова и слова с омонимичными 

корнями (без называния термина); 
различать однокоренные слова и синонимы; 

Текущий- устный ответ 

Тематический, промежуточный, - 

письменная работа 

находить в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс; 

Текущий- наблюдение, устный ответ 

 выявлять случаи употребления синонимов и 

антонимов; подбирать синонимы и антонимы 

к словам разных частей речи; 

Текущий- наблюдение, устный 

ответ  Тематический, 

промежуточный, -

 письменная работа 

распознавать слова, употреблённые в прямом 

и переносном значении (простые случаи); 

Текущий - наблюдение, устный 
ответ 

определять значение слова в тексте; Текущий - устный ответ 
Тематический,
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 промежуточный - 
письменная работа 

распознавать имена существительные; 

определять грамматические признаки имён 

существительных: род, число, падеж; склонять 

в единственном числе имена существительные 
с ударными окончаниями; 

Текущий- устный ответ 

Тематический, промежуточный, - 

письменная работа 

распознавать имена прилагательные; 

определять грамматические признаки имён 
прилагательных: род, число, падеж; 

Текущий - устный ответ 

Тематический, промежуточный, - 

письменная работа 

изменять имена прилагательные по падежам, 

числам,  родам  (в  единственном  числе)  в 

соответствии с падежом, числом и родом имён 
существительных; 

Текущий - устный ответ 

Тематический,

 промежуточный - 

письменная работа 

распознавать глаголы; различать глаголы, 

отвечающие на вопросы «что делать?» и «что 

сделать?»; определять грамматические 

признаки глаголов: форму времени, число, род 

(в прошедшем времени); изменять глагол по 

временам 

(простые случаи), в прошедшем времени - по 

родам; 

Текущий - наблюдение 

распознавать личные местоимения (в 

начальной форме); 
Текущий - наблюдение, 

тематический - письменная работа 

использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов в тексте; 
Текущий - устный ответ 

Тематический - письменная работа 

различать предлоги и приставки; Текущий - устный ответ 
Тематический - письменная работа 

определять вид предложения по цели 

высказывания и по эмоциональной окраске; 
Текущий - устный ответ 

Тематический - письменная работа 

находить главные и второстепенные (без 

деления на виды) члены предложения; 

Текущий- устный ответ 

распознавать распространённые и 
нераспространённые 

Тематический - письменная работа 

 предложения; Текущий - наблюдение 

находить место орфограммы в слове и между 

словами на изученные правила; применять 

изученные правила правописания, в том числе 

непроверяемые гласные и согласные (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); 

непроизносимые согласные в корне слова; 

разделительный твёрдый знак; мягкий знак 

после шипящих на конце имён 

существительных; не с глаголами; раздельное 
написание предлогов со словами; 

Тематический, итоговый

 - письменная работа 

 правильно списывать слова, предложения, 

тексты объёмом не более 70 слов; 
Тематический, 

промежуточный, итоговый - 

письменная работа 

 писать под диктовку тексты объёмом не более 

65 слов с учётом изученных правил 

правописания; 

Текущий - наблюдение 

находить и исправлять ошибки на изученные 
правила, описки; 

Текущий - наблюдение Итоговый –

письменная работа 
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понимать тексты разных типов, находить в 

тексте заданную информацию; 

Текущий - устный ответ 

формулировать устно и письменно на основе 

прочитанной (услышанной) информации 
простые выводы (1-2 предложения); 

Текущий - устный ответ 

Промежуточный, итоговый - 

письменная работа 

строить устное диалогическое и 

монологическое  высказывание (3-5 

предложений на определённую тему, по 

результатам наблюдений) с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации; 

создавать небольшие устные и письменные 

тексты (2-4 предложения), содержащие 

приглашение, просьбу, извинение, 

благодарность, отказ, с использованием норм 
речевого этикета; 

Текущий - устный ответ 

определять связь предложений в тексте (с 

помощью личных местоимений, синонимов, 
союзов и, а, но); 

Текущий - устный ответ 

определять ключевые слова в тексте; Текущий - устный ответ 

определять тему текста и основную мысль 

текста; 
Текущий - устный ответ 

выявлять части текста (абзацы) и отражать с 

помощью ключевых слов или предложений их 
смысловое содержание; 

Текущий - письменная работа 

составлять план текста, создавать по нему 

текст и корректировать текст; 
Текущий - письменная работа 

писать подробное изложение по заданному, 

коллективно или самостоятельно 
составленному плану; 

Текущий - наблюдение 

объяснять своими словами значение 

изученных понятий, использовать изученные 
понятия в процессе решения учебных задач; 

Текущий - наблюдение 

уточнять значение слова с помощью толкового 

словаря. 
Текущий - наблюдение 

4 класс осознавать многообразие языков и культур на 

территории Российской Федерации, 

осознавать язык как одну из главных духовно- 

нравственных ценностей народа; 

Текущий - устный ответ 

объяснять роль языка как основного средства 

общения; 
Текущий - устный ответ 

объяснять роль русского языка как 

государственного языка Российской 

Федерации и языка 

межнационального общения; 

Текущий – наблюдение, устный 

ответ 

осознавать правильную устную и письменную 

речь как показатель общей культуры человека; 
Текущий - устный ответ. 

Тематический - письменная работа 

проводить звукобуквенный разбор слов (в 
соответствии с предложенным в учебнике 

 

 алгоритмом); Текущий - устный ответ. 

Тематический, промежуточный 
- 

письменная работа 
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подбирать к предложенным словам синонимы; 

подбирать к предложенным словам антонимы; 

Текущий – наблюдение 

выявлять в речи слова, значение которых 

требует уточнения, определять значение слова 
по контексту; 

Текущий - устный ответ. 
Тематический, промежуточный 

- 

письменная работа 

 проводить разбор по составу слов с 

однозначно  выделяемыми морфемами; 

составлять схему состава слова; соотносить 
состав слова с представленной схемой; 

Текущий - устный ответ. 

Тематический, промежуточный 

- 
письменная работа 

 устанавливать  принадлежность  слова к 

определённой части речи (в  объёме 

изученного) по комплексу освоенных 
грамматических признаков; 

Текущий - устный ответ. 
Тематический,
 промежуточный, итоговый - 
письменная работа 

определять грамматические признаки имён 

существительных: склонение, род, число, 

падеж; проводить разбор имени 
существительного как части речи; 

Текущий - устный ответ. 

Тематический - письменная работа 

определять грамматические признаки 

имён прилагательных: род (в 

единственном числе), число, падеж; проводить 
разбор имени прилагательного как части речи; 

Текущий - устный ответ. 

Тематический - письменная работа 

устанавливать (находить) неопределённую 

форму глагола; определять грамматические 

признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в 

настоящем и будущем времени), число, род (в 

прошедшем времени в единственном числе); 

изменять глаголы в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам (спрягать); 

проводить разбор глагола как части речи; 

Текущий - устный ответ. 

Тематический - письменная работа 

определять грамматические признаки личного 

местоимения в начальной форме: лицо, число, 

род (у местоимений 3го лица в единственном 

числе); использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов в тексте; 

Текущий - устный ответ. 

различать предложение, словосочетание и 

слово; 
Текущий - устный ответ. 

Тематический, промежуточный, 

итоговый - письменная работа 

классифицировать предложения по цели 

высказывания и по эмоциональной окраске; 

Текущий - устный ответ. 

Тематический - письменная работа 

различать распространённые и 
нераспространённые предложения; 

Текущий - устный ответ. 

Тематический - письменная работа 

распознавать предложения с однородными 

членами; составлять предложения с 

однородными членами; использовать 
предложения с однородными членами в речи; 

Текущий - устный ответ. 

Тематический - письменная работа 
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 разграничивать простые распространённые и 

сложные предложения, состоящие из двух 

простых 

(сложносочинённые с союзами и, а, но и 

бессоюзные  сложные  предложения без 

называния терминов); составлять простые 

распространённые и сложные предложения, 

состоящие из двух простых 

(сложносочинённые с союзами и, а, но и 

бессоюзные сложные предложения без 

называния терминов); 

Текущий - устный ответ. 
Тематический - письменная работа 

производить синтаксический разбор 
простого предложения; 

Текущий – наблюдение 

находить место орфограммы в слове и между 

словами на изученные правила; 
Текущий – наблюдение 

применять изученные правила правописания, 

в том числе: непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); безударные падежные 

окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья 

типа гостья, на ье типа ожерелье во 

множественном числе, а также кроме 

собственных имён существительных на -ов, - 

ин, - 

ий); безударные падежные окончания имён 

прилагательных; мягкий знак после шипящих 

на конце глаголов в форме 2 го лица 

единственного числа; наличие или отсутствие 

мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; 

безударные личные окончания глаголов; знаки 

препинания в предложениях с однородными 

членами, соединёнными союзами и, а, но и без 
союзов; 

Тематический, промежуточный 

итоговый - письменная работа 

 правильно списывать тексты объёмом не более 

85 слов; 

Тематический, промежуточный 

итоговый - письменная работа 

писать под диктовку тексты объёмом не более 

80 слов с учётом изученных правил 

правописания; 

Текущий – наблюдение 

находить и исправлять 

орфографические и 

пунктуационные ошибки на изученные 
правила, описки; 

Текущий – наблюдение 

осознавать ситуацию общения (с какой целью, 

с кем, где происходит общение); выбирать 

адекватные языковые средства в ситуации 

общения; 

Текущий– устный ответ 

строить устное диалогическое и 

монологическое высказывание (4-6 
предложений), соблюдая орфоэпические 
нормы, правильную интонацию, нормы 
речевого взаимодействия; 

Текущий, тематический – устный 

ответ, письменная работа 
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 создавать небольшие устные и письменные 

тексты (3-5 предложений) для конкретной 

ситуации  письменного  общения  (письма, 

поздравительные открытки, объявления и 
другие); 

Текущий, тематический – устный 

ответ 

определять тему и основную мысль текста; 

самостоятельно озаглавливать текст с опорой 
на тему или основную мысль; 

Текущий – устный ответ, 

письменная работа 

корректировать порядок предложений и частей 
текста; 

Текущий – устный ответ 

составлять план к заданным текстам; Текущий – устный ответ, 

письменная работа 

осуществлять подробный пересказ 

текста (устно и письменно); 

Текущий – устный ответ 

осуществлять выборочный пересказ текста 
(устно); 

Текущий - письменная работа 

писать (после предварительной подготовки) 

сочинения по заданным темам; 

Текущий – наблюдение, устный 

ответ 

осуществлять в процессе изучающего чтения 

поиск информации; формулировать устно и 

письменно простые выводы на основе 

прочитанной (услышанной) информации; 

интерпретировать и обобщать содержащуюся 

в   тексте   информацию;   осуществлять 

ознакомительное чтение в соответствии с 
поставленной задачей; 

Текущий - наблюдение 

объяснять своими словами значение 

изученных понятий; использовать изученные 
понятия; 

Текущий - наблюдение 

 Текущий - наблюдение 

 

Список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 

оценки 

 

Литературное чтение 

Этап 

формирования 
Список итоговых планируемых результатов Способ оценки, тип 

контроля 

1 

класс 

понимать ценность чтения для решения учебных задач и 

применения в различных жизненных ситуациях: отвечать 

на вопрос о важности чтения для личного развития, 

находить в 
художественных произведениях отражение нравственных 
ценностей, традиций, быта разных народов; 

текущий, устный ответ 

владеть техникой слогового плавного чтения с 

переходом на чтение целыми словами, читать 

осознанно вслух целыми словами без пропусков и 

перестановок букв и слогов доступные для восприятия и 

небольшие по объему произведения в темпе не 
менее 30 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

текущий, 
тематический, устный 
ответ 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм не менее 2 стихотворений о Родине, 

о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

текущий, устный ответ 
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различать прозаическую (нестихотворную) и  

стихотворную речь; 
текущий, 

тематический, устный 

ответ 

различать и называть отдельные жанры фольклора 

(устного народного творчества) и художественной 

литературы (загадки, 
пословицы, потешки, сказки (фольклорные и 
литературные), рассказы, стихотворения); 

текущий, устный ответ 

понимать содержание прослушанного (прочитанного) 

произведения: 
отвечать на вопросы по фактическому содержанию 
произведения; 

текущий, устный ответ 

владеть элементарными умениями анализа текста 
прослушанного (прочитанного) произведения: определять 
последовательность событий в произведении, 
характеризовать поступки (положительные или 
отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого 

слова с использованием словаря; 

текущий, устный ответ 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения: отвечать на вопросы о впечатлении от 

произведения, использовать в беседе изученные 

литературные 

понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание 
произведения), подтверждать свой ответ примерами из 
текста; 

текущий, устный ответ 

пересказывать (устно) содержание произведения с 

соблюдением последовательности событий, с опорой на 

предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, 

предложенный план; 

текущий, устный ответ, 

наблюдение 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, 
расстановки ударения; 

текущий, устный ответ, 
наблюдение 

составлять высказывания по содержанию произведения 

(не менее 3 предложений) по заданному алгоритму; 

текущий, устный ответ, 

наблюдение 

сочинять небольшие тексты по предложенному началу (не 

менее 3 предложений); 

текущий, устный ответ, 

наблюдение 

ориентироваться в книге (учебнике) по 

обложке, оглавлению, иллюстрациям; 
текущий, устный ответ 

выбирать книги для самостоятельного чтения по совету 

взрослого и с учетом рекомендованного учителем списка, 

рассказывать о прочитанной книге по предложенному 

алгоритму; 

текущий, устный ответ 

обращаться к справочной литературе для

 получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

текущий, устный ответ 

Этап 

формирования 
Список итоговых планируемых результатов Способ оценки, 

тип контроля 

2 

класс 

объяснять важность чтения для решения учебных задач и 

применения в различных жизненных ситуациях: 

переходить от чтения вслух к чтению про себя в 

соответствии с учебной задачей, обращаться к разным 

видам чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое 

выборочное, просмотровое выборочное), находить в 

фольклоре и литературных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, 
быта, культуры разных народов, ориентироваться в 
нравственно- этических понятиях в контексте изученных 
произведений; 

текущий, устный ответ 
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 читать вслух целыми словами без пропусков и 
перестановок букв и слогов доступные по восприятию и 
небольшие по объему прозаические и стихотворные 
произведения в темпе не менее 40 слов в минуту (без 
отметочного оценивания); 

текущий, 
тематический, устный 
ответ 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и 
пунктуационных норм не менее 3 стихотворений о Родине, 
о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

текущий, устный ответ 

различать прозаическую и стихотворную речь:

 называть особенности стихотворного произведения 

(ритм, рифма); 

текущий, 
тематический, устный 
ответ 

понимать содержание, смысл прослушанного 

(прочитанного) произведения: отвечать и формулировать 

вопросы по фактическому содержанию произведения; 

текущий, устный ответ 

различать и называть отдельные жанры фольклора 

(считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, 

народные песни, скороговорки, сказки о животных, 

бытовые и волшебные) и художественной литературы 
(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); 

текущий, устный ответ 

владеть элементарными умениями анализа и 

интерпретации текста: определять тему и главную мысль, 

воспроизводить последовательность событий тексте 

произведения, составлять план текста (вопросный, 

номинативный); 

текущий, устный ответ 

описывать характер героя, находить в тексте средства 

изображения (портрет) героя и выражения его чувств, 

оценивать поступки героев произведения, устанавливать 

взаимосвязь; 

текущий, устный ответ 

между характером героя и его поступками, сравнивать 

героев одного произведения по предложенным критериям, 

характеризовать отношение автора к героям, его 

поступкам; 

текущий, 

тематический, устный 

ответ 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на 
контекст и с использованием словаря;
 находить в тексте
 примеры использования слов в прямом и 
переносном значении; 

текущий, устный ответ, 

наблюдение 

осознанно применять для анализа текста изученные 

понятия (автор, литературный герой, тема, идея, заголовок, 

содержание произведения, сравнение, эпитет); 

текущий, устный ответ, 

наблюдение 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения: понимать жанровую принадлежность 

произведения, формулировать устно простые выводы, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

текущий, устный ответ, 

наблюдение 

пересказывать (устно) содержание произведения 
подробно, выборочно, от лица героя, от третьего лица; 

текущий, устный ответ 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, 

расстановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды 

из произведения; 

текущий, устный ответ 

составлять высказывания на заданную тему по 
содержанию произведения (не менее 5 предложений); 

текущий, 
тематический, устный 
ответ 

сочинять по аналогии с прочитанным загадки, 

небольшие сказки, рассказы; 
текущий, устный ответ 

 ориентироваться в книге и (или) учебнике по обложке, 

оглавлению, аннотации, иллюстрациям, предисловию, 
текущий, устный ответ 
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условным обозначениям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с

 учетом 
рекомендательного списка, используя картотеки, 
рассказывать о прочитанной книге; 

текущий, устный ответ 

использовать справочную литературу для

 получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

текущий, устный ответ 

Этап 

формирования 
Список итоговых планируемых результатов Способ оценки, 

тип контроля 

3 класс отвечать на вопрос о культурной значимости устного 

народного творчества и художественной литературы, 

находить в фольклоре и литературных произведениях 

отражение нравственных ценностей,  традиций,  быта,  

культуры  разных  народов, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в 

контексте изученных произведений; 

текущий, устный ответ 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной 
задачей, использовать разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 
выборочное); 

текущий, 

тематический, устный 

ответ 

читать вслух целыми словами без пропусков и 

перестановок букв и слогов доступные по восприятию и 

небольшие по объему прозаические и стихотворные 

произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без 

текущий, устный ответ 

 отметочного оценивания);  

читать наизусть не менее 4 стихотворений в 

соответствии с изученной тематикой произведений; 

текущий, 

тематический, устный 

ответ 

различать художественные произведения и 

познавательные тексты; 
текущий, устный ответ 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть 
особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, 
строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

текущий, устный ответ 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 
прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать и 
формулировать вопросы к учебным и художественным 
текстам; 

текущий, устный ответ 

различать и называть отдельные жанры фольклора 

(считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, 

народные песни, скороговорки, сказки о животных, 

бытовые и волшебные) и художественной литературы 

(литературные сказки, рассказы, 
стихотворения, басни), приводить примеры произведений 
фольклора разных народов России; 

текущий, устный ответ 

владеть элементарными умениями анализа и 

интерпретации текста: формулировать тему и главную 

мысль, определять последовательность событий в тексте 

произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 

составлять план текста (вопросный, номинативный, 

цитатный); 

текущий, 

тематический, устный 

ответ 
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характеризовать героев, описывать характер героя, давать 

оценку поступкам героев, составлять портретные 

характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между 

поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать 

героев одного произведения и 

сопоставлять их поступки по предложенным критериям 
(по аналогии или по контрасту); 

текущий, устный ответ, 

наблюдение 

отличать автора  произведения от  героя и

 рассказчика, характеризовать отношение автора

 к героям,  поступкам, 
описанной картине, находить в тексте средства 
изображения героев (портрет), описание пейзажа и 
интерьера; 

текущий, устный ответ, 

наблюдение 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на 

контекст и с использованием словаря; находить в тексте 

примеры 

использования слов в прямом и переносном значении, 
средств художественной выразительности (сравнение, 
эпитет, олицетворение); 

текущий, устный ответ, 

наблюдение 

 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль 
басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, 
идея, заголовок, содержание произведения, 
эпизод,смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, 
олицетворение); 

текущий, устный ответ 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения: строить монологическое и диалогическое 

высказывание с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм, устно и письменно 

формулировать простые выводы, 
подтверждать свой ответ примерами из текста; 
использовать в беседе изученные литературные понятия; 

текущий, устный ответ 

пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, 

сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица 

рассказчика, от третьего лица; 

текущий, 

тематический, устный 

ответ 

при анализе и интерпретации текста использовать разные 

типы речи (повествование, описание, рассуждение) с 

учетом специфики учебного и художественного текстов; 

текущий, устный ответ 

читать по ролям с соблюдением норм

 произношения, инсценировать небольшие эпизоды 

из произведения; 

текущий, устный ответ 

составлять устные и письменные высказывания на основе 

прочитанного (прослушанного) текста на заданную тему по 

содержанию произведения (не менее 8 предложений), 

корректировать собственный письменный текст; 

текущий, устный ответ, 

опрос 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по 

заданному алгоритму; 

текущий, устный ответ, 

карточка 

сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, 

придумывать продолжение прочитанного произведения; 
текущий, устный ответ 

использовать в соответствии с учебной задачей аппарат 
издания: обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, 
предисловие, приложения, сноски, примечания; 

текущий, устный ответ 

выбирать книги для самостоятельного чтения с  

учетом 
рекомендательного списка, используя картотеки, 
рассказывать о прочитанной книге; 

текущий, устный ответ 

использовать справочные издания, в том числе 

верифицированные 
текущий, устный ответ 
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Этап 

формирования 
Список итоговых планируемых результатов Способ оценки, 

тип контроля 

4 класс осознавать значимость художественной литературы и 

фольклора для всестороннего развития личности человека, 

находить в произведениях отражение нравственных 

ценностей, фактов бытовой  и  духовной  культуры  

народов  России  и  мира, 
ориентироваться в нравственно-этических понятиях в 
контексте изученных произведений; 

текущий, устный ответ 

демонстрировать интерес и положительную 

мотивацию к систематическому чтению и слушанию 

художественной 

литературы и произведений устного народного 
творчества: формировать собственный круг чтения; 

текущий, 

тематический, устный 

ответ 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, 

использовать разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное); 

текущий, устный ответ 

 читать вслух целыми словами без пропусков и 

перестановок букв и слогов доступные по восприятию и 

небольшие по объему прозаические и стихотворные 

произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

текущий, 

тематический, устный 

ответ 

читать наизусть не менее 5 стихотворений в 

соответствии с изученной тематикой произведений; 
текущий, устный ответ 

различать художественные произведения и познавательные 

тексты; 
текущий, устный ответ 

различать прозаическую и стихотворную речь:

 называть 
особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, 
строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

текущий, устный ответ 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 
прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать и 
формулировать вопросы (в том числе проблемные) к 
познавательным, учебным и художественным текстам; 

текущий, устный ответ 

различать и называть отдельные жанры фольклора 
(считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, 
народные песни, скороговорки, сказки о животных, 

бытовые и волшебные), 
приводить примеры произведений фольклора разных 
народов России; 

текущий, 
тематический, устный 
ответ 

соотносить читаемый текст с жанром художественной 

литературы  (литературные  сказки,  рассказы,  

стихотворения, 
басни), приводить примеры разных жанров литературы 
России; 

текущий, устный ответ, 

наблюдение 

владеть элементарными умениями анализа и 

интерпретации текста: определять тему и главную мысль, 

последовательность 

событий в тексте произведения, выявлять связь событий, 

эпизодов текста; 

текущий, устный ответ, 

наблюдение 
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характеризовать героев, давать оценку их поступкам, 

составлять портретные характеристики персонажей, 

выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, 

чувствами героев, сравнивать героев одного 

произведения по самостоятельно выбранному критерию 

(по аналогии или по контрасту), характеризовать 

собственное отношение к героям, поступкам; находить в 

тексте средства изображения героев (портрет) и выражения 

их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать 

причинно - следственные связи событий, явлений, 

поступков героев; 

текущий, устный ответ, 

наблюдение, опрос 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст 

и с использованием словаря; 
текущий, устный ответ 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и 

переносном значении, средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, 

метафора); 

текущий, устный ответ 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль 
басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, 
заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые 
части, композиция, 
сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, 
образ); 

текущий, 
тематический, устный 
ответ 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения: строить монологическое и диалогическое 

высказывание с соблюдением норм русского литературного 

языка (норм произношения, словоупотребления, 

грамматики); устно и 
письменно формулировать простые выводы на основе 
прослушанного (прочитанного) текста, 

текущий, устный ответ 

 подтверждать свой ответ примерами из текста; текущий, устный ответ 

составлять план текста (вопросный, номинативный, 
цитатный), пересказывать (устно) подробно, выборочно, 
сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица 
рассказчика, от третьего лица; 

текущий, устный 

ответ, самостоятельная 

работа 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, 
расстановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды 
из произведения; 

текущий, устный ответ, 
опрос 

  

 составлять устные и письменные высказывания на заданную 

тему по содержанию произведения (не менее 10 

предложений), писать сочинения на заданную тему, 

используя разные типы речи (повествование,  описание,  

рассуждение),  корректировать 
собственный текст с учетом правильности, выразительности 
письменной речи; 

текущий, устный ответ, 

карточка 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по 

заданному алгоритму; 
текущий, устный ответ 

сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ 

по иллюстрациям, от имени одного из героев, 

придумывать продолжение прочитанного произведения 

(не менее 10 предложений); 

текущий, устный ответ, 

опрос 

использовать в соответствии с учебной задачей аппарат 
издания (обложка, оглавление, аннотация, иллюстрация, 
предисловие, приложение, сноски, примечания); 

текущий, устный ответ 
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выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом 
рекомендательного списка, используя картотеки, 
рассказывать о прочитанной книге; 

текущий, устный ответ 

использовать справочную литературу, электронные 

образовательные и информационные ресурсы в Интернете 

(в условиях контролируемого входа), для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной 

задачей. 

текущий, устный ответ 

 

Список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 

оценки 

Немецкий язык 

Этап 

формирования 

Список итоговых планируемых результатов Способ оценки, тип 

контроля 

 

3 класс Коммуникативные умения 

Говорение: 

Вести с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и 

(или) иллюстраций с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и 

завершение разговора, знакомство с собеседником, 

поздравление с праздником, выражение благодарности за 

поздравление, извинение; 

диалога-побуждения: приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/несогласие на предложение 

собеседника; 

диалога-расспроса: сообщение фактической информации, 

ответ на вопросы собеседника, просьба предоставить 

интересующую информацию. 

 

Текущий - устный 

ответ 

Создавать с использованием ключевых слов, вопросов и (или) 

иллюстраций устных монологических высказываний: 

описание предмета, реального человека или литературного 

персонажа, рассказ о себе, члене семьи, друге. 

Пересказывать с использованием ключевых слов, вопросов и 

(или) иллюстраций основного содержания прочитанного 

текста. 

 

 

Текущий - устный 

ответ 

Аудирование: 

Понимать на слух речи учителя и других обучающихся и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при 

непосредственном общении). 

 

Текущий - устный 
ответ 

Воспринимать и понимать на слух учебных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 

пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

 

Текущий - устный 
ответ 
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Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает определение основной темы и главных 

фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с 

использованием иллюстраций и языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

 

Текущий - устный 
ответ 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации 

предполагает выделение из воспринимаемого на слух тексте и 

понимание информации фактического характера с 

использованием иллюстраций и языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

 

Текущий - устный 

ответ 

 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников 

в ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка. 

 

Тематический - 
устный ответ 

Смысловое чтение: 

Читать вслух и понимать учебных и адаптированных 

аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, обеспечивая восприятие читаемого слушателями 

текста. Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

 

 

Текущий - устный 

ответ 

Читать про себя учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с различной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

 

Текущий - устный 

ответ 

Тематический, 

промежуточный - 

письменная работа 

Читать с пониманием основного содержания текста 

предполагает определение основной темы и главных 

фактов/событий в прочитанном тексте с использованием 

иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

 

Текущий - устный 

ответ 

Письмо: 

 

Списывать текст, выписывать из текста слова, 

словосочетания, предложения, вставка пропущенного слова в 

предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей. 

Написание с использованием образца поздравлений с 

праздниками (днём рождения, с Новым годом, Рождеством) с 

выражением пожеланий. 

 

Текущий 

письменная работа 

 Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, 

что на них изображено. 

 

Текущий 

письменная работа 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной 

информации (имя, фамилия, возраст, страна проживания, 

любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. 

 

Текущий 

письменная работа 

 Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 
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Различение на слух, без ошибок, произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения. 

 

Текущий 

наблюдение 

Лексическая сторона речи: 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи 

не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи для 3 класса, включая 200 

лексических единиц, усвоенных на первом году обучения. 

 

Текущий 
наблюдение 

Распознавание и образование в устной и письменной речи 

количественных числительных при помощи суффиксов -zehn, 

-zig. 

 

Текущий 
наблюдение 

Грамматическая сторона речи: 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций немецкого языка. 

 

Текущий  – устный 

ответ, письменная 

работа 

Промежуточный 

письменная работа 

 

 Различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (утвердительные, отрицательные (с kein), 

побудительные предложения (кроме вежливой формы с Sie). 

 

Текущий – устный 

ответ, письменная 

работа 

Предложения с местоимением es и конструкцией es gibt. 

Спряжение глаголов sein, haben в Präteritum. 

 

Текущий – устный 

ответ, письменная 

работа 

Спряжение слабых и сильных глаголов в Präsens (в том числе 

во 2-м лице мн. числа). 

 

Текущий – устный 

ответ, письменная 

работа 

Употребление слабых и сильных глаголов в Perfekt: 

повествовательные и вопросительные предложения (общий и 

специальный вопросы). Модальные глаголы mögen (в форме 

möchte), müssen (в Präsens). Множественное число 

существительных. 

 

 

 

Текущий – устный 

ответ, письменная 

работа 

Промежуточный – 

письменная работа 

 

Склонение существительных в единственном числе в 

именительном, дательном и винительном падежах. 

 

Текущий  – устный 

ответ, письменная 

работа 

Промежуточный 

письменная работа 
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Нулевой артикль с существительными (наиболее 

распространённые случаи употребления). 

 

Текущий  – устный 

ответ, письменная 

работа 

Промежуточный 

письменная работа 

Личные и притяжательные местоимения. Количественные 

числительные (13–30). 

 

Текущий – устный 

ответ, письменная 

работа 

Наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений in, an 

(употребляемые с дательным падежом). 

 

Текущий – устный 

ответ, письменная 

работа 

Социокультурные знания и умения: 

Знание и использование некоторых социокультурных 

элементов речевого поведенческого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях 

общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством). 

 

Текущий – 

ответ 

устный 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, 

песенок), персонажей детских книг. 

 

Текущий – 
ответ 
устный 

 Краткое представление своей страны и страны/стран 

изучаемого языка (названия родной страны и страны/стран 

изучаемого языка и их столиц, название родного города/села, 

цвета национальных флагов). 

 

Текущий – 

ответ устный 

4 класс Коммуникативные умения 

Говорение: 

 

 Коммуникативные умения диалогической речи. 
 

Текущий ответ 

- устный 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов 

и (или) иллюстраций с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на 

приветствие, завершение разговора (в том числе по 

телефону), прощание, знакомство с собеседником, 

поздравление с праздником, выражение благодарности за 

поздравление, выражение извинения; 

 

Текущий - 

ответ устный 

диалога-побуждения: обращение к собеседнику с просьбой, 

вежливое согласие выполнить просьбу, приглашение 

собеседника к совместной деятельности, вежливое 

согласие/несогласие на предложение собеседника; 

 

Текущий – ответ 

устный 
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диалога-расспроса: сообщение фактической информации, 

ответы на вопросы собеседника, запрашивание интересующей 

информации; 

 

Текущий – ответ 

устный 

Аудирование: 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при 

непосредственном общении). 

 

Текущий – ответ 

устный 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает умение определять основную тему и главные 

факты/события в воспринимаемом на слух тексте с 

использованием иллюстраций, языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

 

Текущий – ответ 

устный 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять запрашиваемую информацию 

фактического характера с использованием иллюстраций, 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

 

Текущий – ответ 

устный 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников 

в ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка, 

сообщение информационного характера. 

 

Текущий - 

ответ устный 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных 

аутентичных текстов в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 

опосредованном общении). 

 

Текущий - устный 

ответ 

Тематический 
письменная работа 

 

 
Смысловое чтение: 

Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных 

аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, обеспечивая восприятие читаемого слушателями 

текста. 

 

Текущий - устный 

ответ 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с различной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

 

Текущий - устный 

ответ 

Тематический, 

промежуточный 

- 

письменная работа 

Чтение с пониманием основного содержания текста 

предполагает определение основной темы и главных 

фактов/событий в прочитанном тексте с использованием 

иллюстраций, языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

 

Текущий - устный 

ответ 

Тематический, 

промежуточный 

- 

письменная 

работа 
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Чтение с пониманием запрашиваемой информации 

предполагает нахождение в прочитанном тексте и понимание 

запрашиваемой информации фактического характера с 

использованием иллюстраций, языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. Прогнозирование содержания 

текста по заголовку. 

 

Текущий - устный 

ответ 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные незнакомые 

слова, понимание основного содержания (тема, главная 

мысль, главные факты/события) тексте с использованием 

иллюстраций, языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

 

Текущий - устный 

ответ 

Письмо: 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной 

информации: имя, фамилия, возраст, страна проживания, 

любимые занятия и другое; 

Текущий 

письменная работа 

писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, 
Новым годом, Рождеством с выражением пожеланий; 

Текущий 
письменная работа 

создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на 

них изображено. 

Текущий 

письменная работа 

 

 Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей. 

 

Текущий 

наблюдение 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

 
Текущий 
наблюдение 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

 

Текущий 

наблюдение 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения, запятой при перечислении. 

 

Текущий 
наблюдение 

Лексическая сторона речи: 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи 

не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации, включая 350 

лексических единиц. 

 

Текущий 

наблюдение 

Распознавание и образование в устной и письменной речи 

порядковых числительных при помощи суффиксов -te, -ste, 

родственных слов с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффикс -er – Arbeiter, -in – 

Lehrerin), словосложения (Geburtstag). 

 

Текущий 

письменная работа 
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 Грамматическая сторона речи: 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций немецкого языка. 

 

Текущий  – устный 

ответ, письменная 

работа 

Промежуточный 

письменная работа 

Простые предложения с однородными членами (союз oder). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами 

und, aber, oder, denn. 

 

Текущий  – устный 

ответ, письменная 

работа 

Промежуточный 

письменная работа 

Модальный глагол wollen (в Präsens). 

Прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях сравнения. 

Личные местоимения в винительном и дательном падежах (в 

некоторых речевых образцах). 

 

Текущий  – устный 

ответ, письменная 

работа 

Промежуточный 

письменная работа 

Указательные местоимения dieser, dieses, diese. 

Количественные числительные (до 100). 

Порядковые числительные (до 31). 

Предлоги fur, mit, um (в некоторых речевых образцах). 

 

Текущий  – устный 

ответ, письменная 

работа 

Промежуточный 

письменная работа 

 

 Социокультурные знания и умения: 

владеть социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в 

некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, 

знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

Текущий – устный 
ответ 

Краткое представление своей страны и страны/стран 

изучаемого языка (названия стран и их столиц, название 

родного города/села, цвета национальных флагов, основные 

достопримечательности). 

 

Текущий – устный 

ответ 

   

 

Список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 

оценки 

 

Математика  

Этап 

формирования 
Список итоговых планируемых результатов Способ оценки, тип 

контроля 

1 класс читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа 

от 0 до 20; 

Текущий - устный ответ, 

Тематический - 

письменная работа. 

пересчитывать различные объекты, устанавливать 
порядковый номер объекта; 

Текущий - устный ответ 

находить числа, большие или меньшие данного числа 

на заданное число; 

Текущий - устный ответ, 
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выполнять арифметические действия сложения и 

вычитания в пределах 20 (устно и письменно) без 

перехода через десяток; 

Текущий - устный ответ, 
тематический - 

письменная работа 

Промежуточный 

контрольная работа 

 

 называть и различать компоненты действий сложения 

(слагаемые, сумма) и вычитания (уменьшаемое, 

вычитаемое, разность); 

Текущий - устный ответ, 

тематический - 

письменная работа 

Промежуточный 

контрольная работа 

решать текстовые задачи в одно действие на сложение 

и вычитание: выделять условие и требование (вопрос); 

Текущий - устный ответ, 

Тематический  

письменная работа 

Промежуточный 

контрольная работа 

сравнивать объекты по длине, устанавливая между 

ними соотношение «длиннее-короче», «выше-ниже», 

«ширеуже»; 

Текущий - устный ответ 

измерять длину отрезка (в см), чертить отрезок 

заданной длины; 

Текущий - устный ответ, 

Тематический 

письменная работа 

Промежуточный 

контрольная работа 

различать число и цифру; Текущий - устный ответ 

распознавать геометрические фигуры: круг, 

треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок; 
 

Текущий - устный ответ 

устанавливать между объектами соотношения: 

«слевасправа», «спереди-сзади», между; 

Текущий - устный ответ 

Тематический 

письменная работа 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения относительно заданного набора 

объектов/предметов; 

Текущий-устный опрос, 

группировать объекты по заданному признаку; 

находить и называть закономерности в ряду объектов 

повседневной жизни; 

Текущий - устный опрос 

различать строки и столбцы таблицы, вносить данное 

в таблицу, извлекать данное или данные из таблицы; 

Текущий - устный ответ, 

Тематический 

письменная работа 

сравнивать два объекта (числа, геометрические 

фигуры); 
Текущий - устный ответ, 

 распределять объекты на две группы по заданному 

основанию. 

Тематический 

письменная работа 

Промежуточный 

контрольная работа 

Этап 

формирования 

Список итоговых планируемых результатов Способ оценки, тип 

контроля 
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2 класс читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа 

в пределах 100; 

Текущий - устный ответ 

тематический – карточка 

Промежуточный – 

контрольная работа 

 

 находить число большее или меньшее данного числа 

на заданное число (в пределах 100); большее данного 

числа в заданное число раз (в пределах 20); 

Текущий - устный ответ 

тематический – карточка 

Промежуточный – 

контрольная работа 

устанавливать и соблюдать порядок при вычислении 

значения числового выражения (со скобками или без 

скобок), содержащего действия сложения и вычитания 

в пределах 100; 

Текущий -- устный ответ 

тематический - 

письменная работа 

Промежуточный – 

контрольная работа 

выполнять арифметические действия: сложение и 

вычитание, в пределах 100 устно и письменно; 

умножение и деление в пределах 50 с использованием 

таблицы умножения; 

Текущий - устный 

ответ, опрос 

Тематический,карточка, 

Промежуточный – 

контрольная работа 

называть и различать компоненты действий 

умножения (множители, произведение); деления 

(делимое, делитель, частное); 

Текущий - устный ответ, 

опрос, 

Тематический - 
письменная работа 

находить неизвестный компонент сложения, 

вычитания; 

Текущий - устный 

ответ, 

тематический - 

карточка, 

промежуточный - 
контрольная работа 

использовать при выполнении практических заданий 

единицы величин длины (сантиметр, дециметр, метр), 

массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости 

(рубль, копейка); 

Текущий - устный ответ, 

тематический - карточка, 

промежуточный - 

контрольная работа 

определять с помощью измерительных инструментов 

длину; определять время с помощью часов; 

Текущий - устный ответ, 

тематический – карточка 

промежуточный - 

контрольная работа 

 сравнивать величины длины, массы, времени, 

стоимости, устанавливая между ними соотношение 

«больше или меньше на»; 

Текущий - устный ответ, 

тематический – карточка 

промежуточный - 

контрольная работа 
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решать текстовые задачи в одно-два действия: 

представлять задачу (краткая запись, рисунок, таблица 

или другая модель); планировать ход решения 

текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде 

арифметического действия или действий, записывать 

ответ; 

Текущий - устный опрос, 

тематический – карточка, 

промежуточный - 

контрольная работа 

 

 различать и называть геометрические фигуры: прямой 

угол; ломаную, многоугольник; 

Текущий - устный ответ, 

тематический - карточка 

на бумаге в клетку изображать ломаную, 

многоугольник; чертить с помощью линейки или 

угольника прямой угол, прямоугольник с заданными 

длинами сторон; 

Текущий - устный ответ, 

Тематический - 

самостоятельная работа 

использовать для выполнения построений 

линейку, угольник; 

Текущий - устный 

опрос, карточка 

выполнять измерение длин реальных объектов с 

помощью линейки; 

находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх 

звеньев, периметр прямоугольника (квадрата); 

Текущий- устный ответ, 

тематический  - 

самостоятельная работа 

Промежуточный – 

контрольная работа 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения со словами «все», «каждый»; 

Текущий - устный 

ответ, карточка 

проводить одно-двухшаговые логические 

рассуждения и делать выводы; 

Текущий - устный 

ответ, карточка, опрос 

находить общий признак группы математических 

объектов (чисел, величин, геометрических фигур); 

Текущий - устный ответ, 

тематический - карточка 

находить закономерность в ряду 

объектов (чисел, геометрических фигур); 

Текущий - устный ответ, 

тематический – 

самостоятельная работа 

представлять информацию в заданной форме: 

дополнять текст задачи числами, заполнять строку или 

столбец таблицы, указывать числовые данные на 

рисунке (изображении геометрических фигур); 

Текущий - устный ответ, 

тематический - карточка 

сравнивать группы объектов (находить общее, 

различное); 

Текущий - устный 

ответ, опрос карточка 

находить модели геометрических фигур в 
окружающем мире; 

Текущий - устный 
опрос 

подбирать примеры, подтверждающие суждение, 

ответ; 

Текущий - устный 

опрос 

составлять (дополнять) текстовую задачу; Текущий - устный 
ответ 

проверять правильность вычисления, измерения. Текущий- устный 

ответ, тематический 

карточка, 

промежуточный – 

письменная работа 

Этап 

формирования 

Список итоговых планируемых результатов Способ оценки, тип 

контроля 
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3 класс читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в 

пределах 1000; 

Текущий - устный ответ, 

Тематический - карточка 

 

 находить число большее или меньшее данного числа на 

заданное число, в заданное число раз (в пределах 1000); 

Текущий - устный ответ, 

тематический – карточка 

Промежуточный – 

контрольная работа 

выполнять арифметические действия: сложение и 

вычитание (в пределах 100 — устно, в пределах 1000 

— письменно); умножение и деление на однозначное 

число, деление с остатком (в пределах 100 —устно и 

письменно); 

Текущий - устный ответ, 

тематический - карточка, 

опрос 

Промежуточный – 

контрольная работа 

 
выполнять действия умножение и деление с числами 0 
и 1; 

Текущий- устный ответ, 

тематический - 

письменная работа 

Промежуточный – 

контрольная работа 

устанавливать и соблюдать порядок действий при 

вычислении значения числового выражения (со 

скобками или без скобок), содержащего 

арифметические действия сложения, вычитания, 

умножения и деления; 

Текущий - устный ответ, 

тематический – карточка 

Промежуточный – 

контрольная работа 

использовать при вычислениях переместительное и 

сочетательное свойства сложения; 

Текущий - устный ответ, 

тематический – карточка 

находить неизвестный компонент 
арифметического действия; 

Текущий- устный 

ответ, тематический – 

карточка 

Промежуточный – 

контрольная работа 

использовать при выполнении практических заданий и 

решении задач единицы: длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, 

килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости 

(копейка, рубль); 

Текущий – опрос 
тематический – 

письменная работа 

Промежуточный – 

контрольная работа 

определять с помощью цифровых и аналоговых 

приборов, измерительных инструментов длину (массу, 

время), выполнять прикидку и оценку результата 

измерений, определять продолжительность события; 

Текущий – опрос 

тематический – 

карточка 

Промежуточный – 
контрольная работа 

сравнивать величины длины, площади, массы, 

времени, стоимости, устанавливая между ними 

соотношение «больше или меньше на или в»; 

Текущий - 

карточка, опрос 

называть, находить долю величины (половина, 

четверть); 

Текущий – устный 

опрос, карточка 
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сравнивать величины, выраженные долями; Текущий - опрос 

тематический  - 

самостоятельная работа 

Промежуточный – 

контрольная работа 

  

 использовать при решении задач и в практических 

ситуациях  (покупка  товара,  определение  времени, 

выполнение расчётов) соотношение между 
величинами; 

Текущий - карточка 

тематический – 

письменная работа 

при решении задач выполнять сложение и вычитание 

однородных величин, умножение и деление величины 

на однозначное число; 

Текущий - опрос 

Тематический – 

карточка 
Промежуточный – 

контрольная работа 

решать задачи в одно, два действия: представлять текст 

задачи, планировать ход решения, записывать решение 

и ответ, анализировать решение (искать другой способ 

решения), оценивать ответ (устанавливать его 

реалистичность, проверять вычисления); 

Текущий - опрос, 
тематический - 

самостоятельная работа 

Промежуточный – 

контрольная работа 

конструировать прямоугольник из данных фигур 

(квадратов), делить прямоугольник, многоугольник на 

заданные части; 

Текущий-опрос, карточка 

сравнивать фигуры по площади (на 

сопоставление числовых значений); 

Текущий - опрос, 

карточка 

находить периметр прямоугольника (квадрата), 

площадь прямоугольника (квадрата); 

Текущий-опрос 

тематический–карточка 

Промежуточный  

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения со словами: «все», «некоторые», «и», 

«каждый», «если…, то…»; 

Текущий-опрос, 

карточка 

формулировать утверждение (вывод), строить 

логические рассуждения (одно-двухшаговые), в том 

числе с 
использованием изученных связок; 

Текущий-опрос 
тематический- карточка 

классифицировать объекты по одному, двум 

признакам; 

Текущий-опрос, 

карточка 

извлекать и использовать информацию, 

представленную на диаграммах, в таблицах (например, 

расписание, режим работы), на предметах 

повседневной жизни (например, ярлык, этикетка), а 

также структурировать информацию: 
заполнять простейшие таблицы; 

Текущий - опрос 
тематический- карточка 

составлять план выполнения учебного задания и 

следовать ему, выполнять действия по алгоритму; 
Текущий – опрос 
Тематический - 

самостоятельная работа 

сравнивать математические объекты (находить общее, 
различное, уникальное); 

Текущий - опрос, 
карточка 
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выбирать верное решение математической задачи. Текущий - опрос 

тематический – 

карточка, самостоятельная 

работа 

Промежуточный – 

контрольная работа 

 

Этап 

формирования 

Список итоговых планируемых результатов Способ оценки, тип 

контроля 

4 класс читать,  записывать, сравнивать, 

упорядочивать многозначные числа; 

Текущий - опрос, 

тематический – 

письменная работа 

 находить число большее или меньшее данного числа 

на заданное число, в заданное число раз; 

Текущий- опрос 

тематический– 

письменная работа 

выполнять арифметические действия: сложение и 

вычитание с многозначными числами письменно (в 

пределах 100 - устно); умножение и деление 

многозначного числа на однозначное, двузначное 

число письменно (в пределах 100 - устно); деление с 

остатком — письменно (в пределах 1000); 

Текущий - устный опрос, 

тематический - карточка 

вычислять значение числового выражения (со 

скобками или без скобок), содержащего 2-4 

арифметических действия, использовать при 

вычислениях изученные свойства арифметических 

действий; 

Текущий - опрос, 

тематический     - 

самостоятельная работа 

Промежуточный  – 

контрольная работа 

Итоговый    – 

контрольная работа 

выполнять прикидку результата вычислений; 

проверку полученного ответа по критериям: 

достоверность (реальность), соответствие правилу 

(алгоритму), а также с помощью калькулятора; 

Текущий - опрос, 

карточка 

находить долю величины, величину по ее доле; Текущий - опрос, 

карточка 

тематический   - 

самостоятельная работа 

Промежуточный – 

контрольная работа 

Итоговый  – 

контрольная работа 

находить неизвестный компонент 

арифметического действия; 

Текущий - 

опрос, карточка 

использовать единицы величин для при решении задач 

(длина, масса, время, вместимость, стоимость, 

площадь, скорость); 

Тематический - 
самостоятельная работа 
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использовать при решении задач единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), 
массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени 
(секунда, минута, час; сутки, неделя, месяц, год), 
вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), 
площади (квадратный метр, квадратный дециметр, 

квадратный сантиметр), скорости (километр в час); 

Текущий - карточка, 

опрос, тематический - 

письменная работа 

Промежуточный – 

контрольная работа 

 

 использовать при решении текстовых задач и в 

практических ситуациях соотношения между 

скоростью, временем и пройденным путем, между 

производительностью, временем и объёмом работы; 

Текущий - 

опрос, 

тематический – 
карточка, 

письменная 

работа 

Промежуточный – 

контрольная работа 

определять с помощью цифровых и аналоговых 

приборов массу предмета, температуру (например, 

воды, воздуха в помещении), вместимость с помощью 

измерительных 
сосудов, прикидку и оценку результата измерений; 

Текущий - карточка 

решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять 

преобразование заданных величин, выбирать при 
решении 

Текущий - опрос 

тематический - 

 подходящие способы вычисления, сочетая устные и 

письменные вычисления и используя, при 

необходимости, вычислительные устройства, 

оценивать полученный результат по критериям: 

реальность, соответствие условию; 

проверочная работа 
Промежуточный – 

контрольная работа 

Итоговый – 

контрольная работа 

решать практические задачи, связанные с 

повседневной жизнью (например, покупка товара, 

определение времени, выполнение расчетов), в том 

числе, с избыточными данными, находить 

недостающую информацию (например, из таблиц, 

схем), находить различные способы решения; 

Текущий -устный ответ, 

тематический – карточка, 

проверочная работа 

Итоговый – 

контрольная работа 

различать окружность, круг; изображать с помощью 
циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 

Текущий - опрос 
карточка 

различать изображения простейших 

пространственных фигур: (шар, куб, цилиндр, конус, 

пирамида),  распознавать  в  простейших  случаях 

проекции предметов окружающего мира на плоскость 
(пол, стену); 

Текущий - опрос, 

тематический - 

самостоятельная работа 

выполнять разбиение (показывать на рисунке, 

чертеже) простейшей составной фигуры на 

прямоугольники (квадраты), находить периметр и 

площадь фигур, составленных из двух трех 

прямоугольников (квадратов); 

Текущий - опрос, 

тематический   - 

самостоятельная работа 

Промежуточный   – 

контрольная работа 

Итоговый    – 

контрольная работа 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения; приводить пример, контрпример 

Текущий - опрос 

карточка, 
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формулировать утверждение (вывод), строить 

логические рассуждения (двух- трехшаговые); 

Текущий - опрос 

классифицировать объекты по заданным 

или 

самостоятельно установленным одному- двум 
признакам; 

Текущий - опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

извлекать и использовать для выполнения заданий и 

решения задач информацию, представленную в 

простейших столбчатых диаграммах, в таблицах с 

данными о реальных процессах и явлениях 

окружающего мира (например, календарь, 

расписание), в предметах повседневной жизни 

(например, счет, меню, прайслист, объявление); 

Текущий - опрос 

устный ответ 

заполнять данными предложенную таблицу, 

столбчатую диаграмму; 

Текущий - опрос 

использовать формализованные описания 

последовательности действий (алгоритм, план, схема) 

в практических и учебных ситуациях, дополнять 

алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 

Текущий - устный ответ, 
тематический - карточка 

составлять модель текстовой задачи, числовое 

выражение; 

Текущий - устный ответ, 

тематический - карточка 

выбирать рациональное решение задачи, находить все 

верные решения из предложенных; 

Текущий - опрос, 

тематический – 

самостоятельная работа 

Список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки 

Окружающий мир 

Этап 

формирования 
Список итоговых планируемых результатов Способ 

контроля 

 оценки, ти 

 

 

 

 

 

 

1 класс 

называть себя и членов своей семьи по фамилии, Текущий - устный ответ 
имени, отчеству, профессии членов своей семьи, 

домашний адрес и адрес своей школы; проявлять 

уважение к семейным  ценностям и традициям, 

соблюдать  правила  нравственного  поведения в 

социуме и на природе; 

воспроизводить название своего населённого пункта, Текущий - устный ответ
, 

региона, страны; тематический - письменная 

 работа 

 Промежуточный 

 письменная работа 

приводить примеры культурных объектов родного Текущий - устный ответ 
края, школьных традиций и праздников, традиций и 

ценностей своей семьи, профессий; 

различать объекты живой и неживой природы, Тематический - письменная 
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объекты, созданные человеком, и природные работа 

материалы, части растений (корень, стебель, лист, Промежуточный 

цветок, плод, семя), группы животных письменная работа 

(насекомые, рыбы, птицы, звери);  

 

 описывать на основе опорных слов наиболее 

распространённые в родном крае дикорастущие и 

культурные растения, диких и домашних животных; 

сезонные явления в разные времена года; деревья, 

кустарники, травы; основные группы животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их 

наиболее существенные признаки; 

Текущий - устный ответ 

применять правила ухода за комнатными растениями 

и домашними животными; 

Текущий - устный ответ 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, 

несложные групповые и индивидуальные наблюдения 

(в том числе за сезонными изменениями в природе 

своей местности), измерения (в том числе вести счёт 

времени, измерять температуру воздуха) и опыты под 

руководством учителя; 

Тематический - письменная 

работа 

использовать для ответов на вопросы небольшие 
тексты о природе и обществе; 

Текущий – устный ответ 

оценивать ситуации, раскрывающие 

положительное и негативное 

отношение к природе; правила поведения в 

быту, в общественных местах; 

Текущий - устный ответ, 

соблюдать правила безопасности на учебном месте 

обучающегося; во время наблюдений и опытов; 

безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

Текущий – письменна 

работа 

 соблюдать правила использования электронных 

средств, оснащенных экраном; 

Текущий- устный ответ 

соблюдать правила здорового питания и личной 

гигиены; 

Текущий- устный ответ 

соблюдать правила безопасного 

поведения пешехода; 

Текущий- устный ответ, 

письменная работа 

соблюдать правила безопасного поведения в природе; Текущий – тестовая работа 

с помощью взрослых (учителя, родителей) 

пользоваться электронным дневником и 

электронными образовательными и 

информационными ресурсами. 

Текущий - наблюдение 

 

 

 

находить Россию на карте мира, на карте России – 

Москву, свой регион и его главный город; 

Текущий - устный опрос 
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2 класс 

узнавать государственную символику Российской 

Федерации (гимн, герб, флаг) и своего региона; 
Текущий - устный ответ, 

Тематический - письменная 

работа 

Промежуточный – 

письменная работа 

 

 проявлять уважение к семейным ценностям и 

традициям, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России; соблюдать 

правила нравственного поведения в социуме и на 

природе; 

Текущий - устный ответ, 

опрос 

распознавать изученные объекты окружающего мира 

по их описанию, рисункам и фотографиям, различать 

их в окружающем мире; 

Тематический - письменная 

работа 

приводить примеры изученных традиций, обычаев и 

праздников народов родного края; 

Текущий - устный ответ 

важных событий прошлого и настоящего родного 

края; 

Текущий - устный ответ 

трудовой деятельности и профессий жителей родного 
края; 

Текущий - устный ответ 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, 

несложные наблюдения и опыты с природными 

объектами, измерения; 

Текущий – устный ответ, 

Тематический - письменная 

работа 

приводить примеры изученных взаимосвязей в 

природе, примеры, иллюстрирующие значение 

природы в жизни человека; 

Текущий - устный ответ, 

наблюдение 

Тематический - письменная 

работа 

описывать на основе предложенного плана или 

опорных слов изученные культурные объекты 

(достопримечательности родного края, музейные 

экспонаты); 

Текущий – устный ответ 

описывать на основе предложенного плана или 

опорных слов изученные природные объекты и 

явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты; 

Текущий- устный ответ 

Тематический - письменная 

работа 

группировать изученные объекты живой и неживой 

природы по предложенным признакам; 

Текущий- устный ответ 

Тематический, 

промежуточный - 
письменная работа 

сравнивать объекты живой и неживой природы на 

основе внешних признаков; 

Текущий- устный ответ, 

Тематический, 

промежуточный - 
письменная работа 

 ориентироваться на местности по местным 

природным признакам, Солнцу, компасу; 

Текущий - наблюдение, 

устный ответ, 

Промежуточный – 

контрольная работа 

создавать по заданному плану развёрнутые 

высказывания о природе и обществе; 

Текущий – устный ответ 

использовать для ответов на вопросы небольшие 

тексты о природе и обществе; 

Текущий – устный ответ 
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соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме и в природе, оценивать примеры 

положительного и негативного отношения к объектам 

природы, проявления внимания, помощи людям, 

нуждающимся в ней; 

Текущий - устный ответ 

 

 соблюдать правила безопасного поведения в школе, 

правила безопасного поведения пассажира наземного 

транспорта и метро; 

Текущий - устный ответ, 

опрос 

соблюдать режим дня и питания; Текущий  -  устный  ответ, 

тематический - письменная 

работа 

безопасно использовать мессенджеры в условиях 

контролируемого доступа в 

информационно-коммуникационную сеть «Интернет»; 

Текущий - устный ответ, 

Тематический - письменная 

работа 

безопасно осуществлять коммуникацию в школьных 

сообществах с помощью учителя (при необходимости) 

Текущий - устный ответ 

 

 

 

 

 

3 класс 

различать государственную символику 

Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 

Текущий  -  устный  ответ 

Тематический – письменная 
работа 

проявлять уважение к государственным символам 

России и своего региона; 

Текущий - устный опрос, 

проявлять уважение к семейным ценностям и 

традициям, традициям своего народа и других народов; 

соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме; 

Текущий - устный ответ 

приводить примеры памятников природы, культурных 

объектов 

и достопримечательностей родного края; столицы 

России, городов Российской Федерации с богатой 

историей и культурой; российских центров 

декоративно-прикладного искусства; проявлять 

интерес и уважение к истории и культуре народов 

России; 

Текущий - устный ответ, 

Тематический - карточки 

показывать на карте мира материки, изученные 

страны мира; 

Текущий - устный ответ 

Тематический - письменная 

работа 

различать расходы и доходы семейного бюджета; Текущий – устный ответ 

распознавать изученные объекты природы по их 

описанию, рисункам 

и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

Текущий - устный ответ 

Тематический, 

промежуточный - 
контрольная работа 

проводить по  предложенному  плану  или 

инструкции     небольшие    опыты 

с природными объектами с  использованием 

простейшего  лабораторного  оборудования  и 

измерительных приборов; соблюдать 

безопасность проведения опытов; 

Текущий – устный ответ, 

тематический и 

промежуточный - 

контрольная работа 
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 группировать изученные объекты живой и неживой 

природы, проводить простейшую классификацию; 

Текущий- устный ответ 

Тематический, 

промежуточный - 

контрольная работа 

сравнивать по заданному количеству признаков 

объекты живой и неживой природы; 

Текущий- устный ответ 

Тематический - письменная 

работа 

 

 описывать на основе предложенного плана изученные 

объекты и явления природы, выделяя их существенные 

признаки и характерные свойства; 

Текущий- устный ответ, 

Тематический - письменная 

работа 

Промежуточный - 

контрольная работа 

использовать различные источники информации о 

природе и обществе 

для поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы; 

Текущий - устный ответ 

Тематический - 

письменная 

работа 

использовать знания о взаимосвязях в природе, 

связи человека и природы 

для объяснения простейших явлений и процессов в 

природе, организме человека; 

Текущий – устный ответ 

Промежуточный - 

контрольная работа 

фиксировать результаты наблюдений, опытной 

работы, в процессе коллективной деятельности 

обобщать полученные результаты и делать выводы; 

Тематический – письменная 

работа 

создавать по заданному плану собственные 

развёрнутые высказывания 

о природе, человеке и обществе, сопровождая 

выступление иллюстрациями (презентацией); 

Текущий - устный ответ 

Тематический - письменная 

работа 

соблюдать правила безопасного поведения пассажира 

железнодорожного, водного и авиатранспорта; 

Текущий - устный ответ 

соблюдать основы здорового образа жизни, в том 

числе требования к двигательной активности и 

принципы здорового питания; 

Текущий - устный ответ 

соблюдать основы профилактики заболеваний; Текущий - устный ответ 

соблюдать правила безопасного поведения во дворе 

жилого дома; 

Текущий - устный ответ 

соблюдать правила нравственного поведения на 

природе; 

Текущий - устный ответ 

безопасно использовать персональные данные в 

условиях контролируемого доступа в информационно- 

коммуникационную сеть 

«Интернет»; 

Текущий - устный ответ 

ориентироваться в возможных мошеннических 

действиях при общении в мессенджерах. 

Текущий - устный ответ 
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4 класс 

проявлять уважение к семейным ценностям и 
традициям,  традициям 

своего народа и других народов, государственным 

символам России; 

Текущий - устный ответ 

Тематический – письменная 

работа 

соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме; 

Текущий – наблюдение, 

устный ответ 

показывать на физической карте изученные крупные 

географические объекты России (горы, равнины, реки, 

озёра, моря, омывающие территорию России); 

Текущий - устный ответ 
Тематический - письменная 
работа, итоговый – 

письменная работа 

 

 показывать на исторической карте места изученных 

исторических событий; 
Текущий - устный ответ 

Тематический - письменная 

работа, итоговый – 

письменная работа 

находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

Текущий - устный ответ 

знать основные права и обязанности гражданина 

Российской Федерации; 

Текущий – устный ответ 

соотносить изученные исторические события и 

исторических деятелей 

веками и периодами истории России; 

Текущий - устный ответ 

Тематический, итоговый - 

письменная работа 

рассказывать о государственных праздниках России, 

наиболее важных событиях истории России, наиболее 

известных российских исторических деятелях разных 

периодов, достопримечательностях столицы России и 

родного края; 

Текущий - устный ответ, 

опрос 

описывать на основе предложенного плана 

изученные объекты, выделяя 

их существенные признаки, в том числе 

государственную символику России и своего региона; 

Текущий - устный ответ, 

опрос 

Тематический – 

самостоятельная работа 

итоговый – письменная 

работа 

проводить по предложенному (самостоятельно 

составленному) плану или выдвинутому 

предположению несложные наблюдения, опыты с 

объектами природы с использованием простейшего 

лабораторного оборудования и измерительных 

приборов, следуя правилам безопасного труда; 

Текущий- устный 

ответ, карточка 
Тематический - письменная 
работа 

распознавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы 

по их описанию, рисункам и фотографиям, различать 

их в окружающем мире; 

Текущий- устный ответ, 

Тематический - письменная 

работа 

Итоговый – письменная 
работа 

группировать изученные объекты живой и неживой 

природы, самостоятельно выбирая признак для 

группировки; проводить простейшие классификации; 

Текущий - устный ответ, 

Тематический - письменная 

работа 

Итоговый – письменная 

работа 
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сравнивать объекты живой и неживой природы на 

основе их внешних признаков и известных 

характерных свойств; 

Текущий  –  устный 

ответ Тематический  - 

письменная работа 

Итоговый –  письменная 

работа 

использовать знания о взаимосвязях в природе для 

объяснения простейших явлений и процессов в 

природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён 

года, сезонных изменений в природе своей местности, 

причины смены природных зон); 

Текущий – устный ответ 

Тематический - письменная 

работа 

Итоговый – письменная 

работа 

 

 называть наиболее значимые природные объекты 

Всемирного наследия в России и за рубежом (в пределах 

изученного); 

Текущий - устный ответ 

Тематический - 

письменная работа 

называть экологические проблемы и определять пути их 

решения; 

Текущий  -  устный  

ответ, 

тематический - 

письменная работа 

создавать по заданному плану собственные 

развёрнутые высказывания о природе и обществе; 

Текущий - устный ответ, 

письменная работа 

 использовать различные источники информации для 

поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 

Текущий - устный ответ 

соблюдать правила нравственного поведения на 

природе; 

Текущий - устный ответ 

осознавать возможные последствия вредных 

привычек для здоровья и жизни человека; 

Текущий - устный ответ 

соблюдать правила безопасного поведения при 

использовании объектов транспортной 

инфраструктуры населённого пункта, в театрах, 

кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах отдыха, 

учреждениях культуры (музеях, 

библиотеках и других); 

Текущий –

 наблюдение, 

устный ответ 

соблюдать правила безопасного поведения при 
езде  на велосипеде, самокат и

 других средствах индивидуальной 

мобильности; 

Текущий - устный ответ 

осуществлять безопасный поиск образовательных 

ресурсов и верифицированной информации в Интернете; 

Текущий –

 наблюдение, 

устный ответ 

соблюдать правила безопасного для здоровья 

использования электронных образовательных и 

информационных ресурсов. 

Текущий –

 наблюдение, 

устный ответ 

 
Список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 

оценки 

Основы религиозных культур и светской этики 

Этап 

формирования 

Список итоговых планируемых результатов Способ оценки,тип контроля 
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4 класс выражать своими словами первоначальное 

понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для 

жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

Текущий - устный ответ 

выражать своими словами понимание значимости 

нравственного совершенствования и роли в этом 

личных усилий человека, приводить примеры; 

Текущий - устный ответ 

Тематический - письменная 

работа с использованием 
оценочного листа 

 

 выражать понимание и принятие значения российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, 

духовно-нравственной культуры народов России, 

российского общества как 

источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 

Текущий - устный ответ 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах 

христианской морали, их значении в выстраивании 

отношений в семье, между людьми, в общении и 

деятельности; 

Текущий - устный ответ 

Тематический- 

тестирование 

раскрывать основное содержание нравственных 

категорий в православной культуре, традиции 

(любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, 

сострадание, ответственность, послушание, грех как 

нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), 

основное содержание и соотношение ветхозаветных 

Десяти заповедей и Евангельских заповедей 

Блаженств, христианского нравственного идеала, 

объяснять «золотое правило нравственности» в 

православной христианской традиции; 

Текущий - устный ответ 
Тематический - письменная 
работа 

первоначальный опыт осмысления и нравственной 

оценки поступков, поведения (своих и других людей) 

с позиций православной этики; 

 

Текущий - устный ответ 

раскрывать своими словами первоначальные 

представления о мировоззрении (картине мира) в 

православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, 

человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, 

Церкви; 

Текущий - устный ответ 

рассказывать о Священном Писании Церкви – Библии 

(Ветхий Завет, Новый Завет, Евангелия и 

евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, 

священнослужителях, богослужениях, молитвах, 

Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств 

Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), 

монашестве  и  монастырях  в  православной 

традиции; 

Текущий - письменная работа с 

использованием оценочного 

листа 

рассказывать о назначении и устройстве 

православного храма (собственно храм, притвор, 

алтарь, иконы, иконостас),  нормах поведения в 

храме, общения с мирянами и 

священнослужителями; 

Текущий - устный ответ 
Тематический, итоговый - 

письменная работа (проектная 

задача_ 

рассказывать о православных праздниках (не менее 

трёх, включая Воскресение Христово и Рождество 

Христово), православных постах, назначении поста; 

Текущий - устный ответ 
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распознавать христианскую символику, объяснять 

своими словами её смысл (православный крест) и 

значение в православной культуре; 

Тематический, итоговый - 

письменная работа (проектная 

задача_ 

 

 раскрывать основное содержание норм отношений в 
православной семье, обязанностей и ответственности 
членов семьи, отношении детей к отцу, матери, 
братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам, 
православных семейных ценностей; 

Текущий - устный ответ 

 

 рассказывать о художественной культуре в 

православной традиции, об иконописи, выделять и 

объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

Тематический, итоговый - 

письменная работа (проектная 

задача_ 

излагать основные исторические сведения о 

возникновении православной религиозной традиции в 

России (Крещение Руси), своими словами объяснять 

роль православия в становлении культуры народов 

России, российской культуры и государственности; 

Текущий - устный ответ 

первоначальный опыт поисковой, проектной 

деятельности по изучению православного 

исторического и культурного наследия в своей 

местности, регионе 

(храмы, монастыри, святыни, памятные и святые 

места), оформлению и представлению её результатов; 

Тематический, итоговый - 

письменная работа (проектная 

задача_ 

приводить примеры нравственных поступков, 

совершаемых с использованием этических норм 

религиозной культуры и внутренней установки 

личности, поступать согласно своей совести; 

Текущий - устный ответ 

выражать своими словами понимание свободы 

мировоззренческого выбора, отношения человека, 

людей в обществе к религии, свободы 

вероисповедания, понимание российского общества 

как многоэтничного и многорелигиозного (приводить 

примеры), понимание российского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей 

общей Родине – России, приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных 

религий; 

Тематический, итоговый - 

письменная работа (проектная 

задача_ 

называть традиционные религии в России (не менее 

трёх, кроме изучаемой), народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются 

православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

Текущий - устный ответ 

выражать своими словами понимание человеческого 

достоинства, ценности человеческой жизни в 

православной духовно-нравственной культуре, 

традиции. 

Тематический, итоговый - 

письменная работа (проектная 

задача_ 

 

Список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки 

Музыка 

Этап 

формирования 

Список итоговых планируемых 

результатов 

Способ 

тип контроля 
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 Модуль №1 «Народная музыка России»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 класс 

Определять принадлежность музыкальных интонаций 

изученных произведений к родному фольклору, русской 

музыке, народной музыке различных регионов России; 

Стартовая диагностика – 

устный ответ 

определять на слух и называть знакомые народные 
музыкальные инструменты; 

Текущий – устный ответ 

группировать народные музыкальные инструменты по 

принципу звукоизвлечения: 

духовые, ударные, струнные; 

Текущий – 

самостоятельная работа 

определять принадлежность музыкальных произведений 

и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству; 

Тематический – тест 

различать манеру пения, инструментального исполнения, 

типы солистов и коллективов - народных и 

академических; 

Текущий – наблюдение 

 

 создавать ритмический аккомпанемент на ударных 

инструментах при исполнении народной песни; 

Текущий – практическая 

работа 

исполнять народные произведения различных жанров с 

сопровождением и без сопровождения; 

Текущий – устный ответ 

участвовать в коллективной игре (импровизации) 

(вокальной, инструментальной, танцевальной) на основе 

освоенных фольклорных жанров. 

Текущий – практическая 

работа 

Модуль №2 «Классическая музыка»  

различать на слух произведения классической музыки, 

называть автора и произведение, исполнительский состав; 

Тематический – устный 

ответ 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки 

(песня, танец, марш), выделять и называть типичные 

жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях 

композиторов-классиков; 

Текущий – устный ответ 

различать концертные жанры по особенностям 

исполнения (камерные и симфонические, вокальные и 

инструментальные), приводить примеры; 

Текущий – устный ответ 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными 

темами) сочинения композиторов классиков; 

Текущий – практическая 

работа 

 воспринимать музыку в соответствии с её настроением, 

характером, осознавать эмоции и чувства, вызванные 

музыкальным звучанием, кратко описать свои 

впечатления от музыкального восприятия; 

Текущий – устный ответ 
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характеризовать выразительные средства, 

использованные композитором для создания 

музыкального образа; 

Текущий – устный ответ 

соотносить музыкальные произведения с 

произведениями живописи, литературы на основе 

сходства настроения, характера, комплекса 

выразительных средств. 

Тематический – тест 

Модуль №3 «Музыка в жизни человека»  

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей 

республики, школы, исполнять песни, посвящённые 

Победе нашего народа в Великой Отечественной войне, 

песни, воспевающие красоту родной природы, 

выражающие 

разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

Тематический – устный 

ответ 

 

 воспринимать музыкальное искусство как отражение 

многообразия жизни, различать обобщённые жанровые 

сферы: напевность (лирика), танцевальность и 

маршевость (связь с движением), декламационность, 

эпос (связь со словом); 

Тематический – 

наблюдение 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические 

переживания, находить прекрасное в окружающем мире 

и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению 

эстетических потребностей 

Текущий – устный ответ 

Модуль № 4«Музыка народов мира»  

различать на слух и исполнять произведения народной и 

композиторской музыки других стран; 

Текущий – наблюдение 

определять на слух принадлежность народных 

музыкальных инструментов к группам духовых, 

струнных, ударно-шумовых инструментов; 

Текущий – наблюдение 

различать на слух и называть фольклорные элементы 

музыки разных народов мира в сочинениях 

профессиональных композиторов (из числа изученных 

культурно-национальных традиций и жанров); 

Текущий – наблюдение 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки 

(песенные, танцевальные), выделять и называть 

типичные жанровые признаки. 

Текущий – устный ответ 

Модуль № 5 «Духовная музыка»  

определять характер, настроение музыкальных 

произведений духовной музыки, характеризовать её 

жизненное предназначение; 

Текущий – устный ответ 

исполнять доступные образцы духовной 

музыки; 

Текущий – устный ответ 
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рассказывать об особенностях исполнения, традициях 

звучания духовной музыки Русской 

Текущий – устный ответ 

 православной церкви (вариативно: других 
конфессий согласно региональной религиозной 
традиции). 

 

Модуль № 6 «Музыка театра и кино»  

определять и называть особенности 

музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл); 

Тематический – устный 

ответ 

различать отдельные номера музыкального спектакля 

(ария, хор, увертюра и другие), узнавать на слух и 

называть освоенные музыкальные произведения 

(фрагменты) и их авторов; 

Тематический – устный 

ответ 

 

 различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, 

оркестров, хоров), тембры человеческих голосов и 

музыкальных 

инструментов, определять их на слух; 

Текущий – наблюдение 

отличать черты профессий, связанных с созданием 

музыкального спектакля, и их роли в творческом 

процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, 

режиссёр, хореограф, певец, художник и другие. 

Текущий – устный ответ 

Модуль №7 «Современная музыкальная культура»  

различать разнообразные виды и жанры современной 

музыкальной культуры, стремиться к расширению 

музыкального кругозора; 

Текущий – устный ответ 

различать и определять на слух принадлежность 

музыкальных произведений, исполнительского стиля к 

различным направлениям современной музыки (в том 

числе эстрады, мюзикла, джаза); 

Тематический – устный 

ответ 

анализировать, называть музыкальновыразительные 

средства, определяющие основной характер, настроение 

музыки, сознательно  пользоваться 

музыкальновыразительными средствами при 

исполнении; 

Текущий – устный ответ 

исполнять современные музыкальные 

произведения, соблюдая певческую культуру звука. 

Текущий – устный ответ 

Модуль №8 «Музыкальная грамота»  

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, 

длинные, короткие, тихие, 

громкие, низкие, высокие; 

Тематический – устный 

ответ 
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различать элементы музыкального языка (темп, тембр, 

регистр, динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и 

другие), объяснять значение соответствующих терминов; 

Тематический – устный 
ответ 

различать изобразительные и выразительные интонации, 

находить признаки сходства и различия музыкальных и 

речевых интонаций; 

Текущий – наблюдение 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, 
варьирование; 

Текущий – наблюдение 

 понимать значения термина «музыкальная форма», 

определять на слух простые музыкальные формы - 

двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, 

рондо, вариации; 

Текущий – устный ответ 

Промежуточный – 

самостоятельная 

работа 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого 

диапазона; 

Текущий – устный ответ 

 

 исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Текущий – практическая 

работа 

Этап 

формирования 

Список итоговых планируемых результатов Способ 

тип контроля 

 Модуль №1 «Народная музыка России»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определять принадлежность музыкальных интонаций 

изученных произведений к родному фольклору, русской 

музыке, народной музыке различных регионов России; 

Текущий – устный ответ 

определять на слух и называть знакомые народные 

музыкальные инструменты; 

Текущий – устный ответ 

группировать народные музыкальные инструменты по 

принципу звукоизвлечения: 

духовые, ударные, струнные; 

Текущий – 

самостоятельная работа 

определять принадлежность музыкальных произведений 
и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству; 

Тематический – тест 

различать манеру пения, инструментального исполнения, 

типы солистов и коллективов - народных и 

академических; 

Текущий – наблюдение 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных 

инструментах при исполнении народной песни; 

Текущий – практическая 

работа 

исполнять народные произведения различных жанров с 

сопровождением и без сопровождения; 

Текущий – устный ответ 

участвовать в коллективной игре (импровизации) 

(вокальной, инструментальной, танцевальной) на основе 

освоенных фольклорных жанров. 

Текущий – практическая 

работа 
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2 класс 

Модуль №2 «Классическая музыка»  

различать на слух произведения классической музыки, 

называть автора и произведение, исполнительский состав; 

Тематический – 
самостоятельная работа 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки 

(песня, танец, марш), выделять и называть типичные 

жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях 

композиторов-классиков; 

Текущий – устный ответ 

различать концертные жанры по особенностям 

исполнения (камерные и симфонические, вокальные и 

инструментальные), приводить примеры; 

Текущий – устный ответ 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными 

темами) сочинения композиторов- 

Текущий – практическая 

работа 

 классиков;  

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, 

характером, осознавать эмоции и чувства, вызванные 

музыкальным звучанием, кратко описать свои 

впечатления от музыкального восприятия; 

Текущий – устный ответ 

характеризовать выразительные средства, 

использованные композитором для создания 

музыкального образа; 

Текущий – устный ответ 

соотносить музыкальные произведения с 

произведениями живописи, литературы на основе 

сходства настроения, характера, комплекса 

выразительных средств. 

Тематический – тест 

Модуль №3 «Музыка в жизни человека»  

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей 

республики, школы, исполнять песни, посвящённые 

Победе нашего народа в Великой Отечественной войне, 

песни, воспевающие красоту родной природы, 

выражающие 

разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

Тематический – устный 

ответ 

воспринимать музыкальное искусство как отражение 

многообразия жизни, различать обобщённые жанровые 

сферы: напевность (лирика), танцевальность и 

маршевость (связь с движением), декламационность, 

эпос (связь со словом); 

Тематический – 

наблюдение 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические 

переживания, находить прекрасное в окружающем мире 

и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению 

эстетических потребностей 

Текущий – устный ответ 

Модуль № 4«Музыка народов мира»  
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различать на слух и исполнять произведения народной и 

композиторской музыки других стран; 

Текущий – наблюдение 

Тематический – устный 

ответ 

определять на слух принадлежность народных 

музыкальных инструментов к группам духовых, 

струнных, ударно-шумовых инструментов; 

Текущий – наблюдение 

различать на слух и называть фольклорные элементы 

музыки разных народов мира в сочинениях 

профессиональных композиторов (из числа изученных 

культурно-национальных традиций и жанров); 

Текущий – наблюдение 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки 

(песенные, танцевальные), выделять и называть 

типичные жанровые признаки. 

Тематический – устный 

ответ 

Модуль № 5 «Духовная музыка»  

 

 определять характер, настроение музыкальных 

произведений духовной музыки, характеризовать её 

жизненное предназначение; 

Текущий – устный ответ 

исполнять доступные образцы духовной 

музыки; 

Текущий – устный ответ 

рассказывать об особенностях исполнения, Текущий – реферат 

 традициях звучания духовной музыки Русской 

православной церкви (вариативно: других конфессий 

согласно региональной религиозной традиции). 

 

Модуль № 6 «Музыка театра и кино»  

определять и называть особенности 
музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, 

мюзикл); 

Тематический – устный 

ответ 

различать отдельные номера музыкального спектакля 

(ария, хор, увертюра и другие), узнавать на слух и 

называть освоенные музыкальные произведения 

(фрагменты) и их авторов; 

Тематический – 
самостоятельная работа 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, 

оркестров, хоров), тембры человеческих голосов и 

музыкальных 

инструментов, определять их на слух; 

Текущий – наблюдение 

отличать черты профессий, связанных с созданием 

музыкального спектакля, и их роли в творческом 

процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, 

режиссёр, хореограф, певец, художник и другие. 

Текущий – устный ответ 

Модуль №7 «Современная музыкальная культура»  
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различать разнообразные виды и жанры современной 

музыкальной культуры, стремиться к расширению 

музыкального кругозора; 

Текущий – устный ответ 

различать и определять на слух принадлежность 

музыкальных произведений, исполнительского стиля к 

различным направлениям современной музыки (в том 

числе эстрады, мюзикла, джаза); 

Тематический – устный 

ответ 

анализировать, называть музыкальновыразительные 

средства, определяющие основной характер, настроение 

музыки, сознательно  пользоваться 

музыкальновыразительными средствами при 

исполнении; 

Текущий – наблюдение 

исполнять современные музыкальные 

произведения, соблюдая певческую культуру звука. 

Текущий – устный ответ 

Модуль №8 «Музыкальная грамота»  

 классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, 

длинные, короткие, тихие, 

громкие, низкие, высокие; 

Тематический – устный 

ответ 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, 

регистр, динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и 

другие), объяснять значение соответствующих терминов; 

Тематический – 

самостоятельная работа 

различать изобразительные и выразительные интонации, 

находить признаки сходства и различия музыкальных и 

речевых интонаций; 

Текущий – наблюдение 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, 

варьирование; 

Текущий – наблюдение 

 понимать значения термина «музыкальная форма», 

определять на слух простые музыкальные формы - 

двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, 

рондо, вариации; 

Текущий – устный ответ 
Промежуточный – 

самостоятельная 

работа 

ориентироваться в нотной записи в пределах 

певческого диапазона; 

Текущий – устный ответ 

исполнять и создавать различные ритмические 

рисунки; исполнять песни с простым мелодическим 

рисунком. 

Текущий – практическая 
работа 

Этап 

формирования 

Список итоговых планируемых 

результатов 

Способ 

тип контроля 

 Модуль №1 «Народная музыка России»  

 

 

 

 

Определять принадлежность музыкальных 

интонаций изученных произведений к родному 

фольклору, русской музыке, народной музыке 

различных регионов России; 

Текущий – устный ответ 
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3 класс 

определять на слух и называть знакомые народные 

музыкальные инструменты; 

Текущий – устный ответ 

группировать народные музыкальные инструменты 

по принципу звукоизвлечения: 

духовые, ударные, струнные; 

Текущий – самостоятельная 

работа 

определять принадлежность музыкальных 

произведений и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству; 

Тематический – реферат 

различать манеру пения, инструментального 

исполнения, типы солистов и коллективов - народных 

и академических; 

Текущий – наблюдение 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных 
инструментах при исполнении народной песни; 

Текущий – практическая 
работа 

исполнять народные произведения различных 

жанров с сопровождением и без сопровождения; 

Текущий – устный ответ 

 

 участвовать в коллективной игре (импровизации) 

(вокальной, инструментальной, танцевальной) на 

основе освоенных фольклорных жанров 

Текущий – практическая 

работа 

Модуль №2 «Классическая музыка»  

различать на слух произведения классической 

музыки, называть автора и произведение, 

исполнительский состав; 

Тематический – 

самостоятельная работа 

различать и характеризовать простейшие жанры 

музыки (песня, танец, марш), выделять и называть 

типичные жанровые признаки песни, танца и марша в 

сочинениях 

композиторов-классиков; 

Текущий – устный ответ 

различать концертные жанры по особенностям 

исполнения (камерные и симфонические, вокальные и 

инструментальные), приводить примеры; 

Текущий – самостоятельная 

работа 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными 

темами) сочинения композиторов- 

Текущий – практическая 

работа 

 классиков;  

воспринимать музыку в соответствии с её 

настроением, характером, осознавать эмоции и 

чувства, вызванные музыкальным звучанием, кратко 

описать свои впечатления от музыкального 

восприятия; 

Текущий – устный ответ 

характеризовать выразительные средства, 

использованные композитором для создания 

музыкального образа; 

Текущий – устный ответ 
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соотносить музыкальные произведения с 

произведениями живописи, литературы на основе 

сходства настроения, характера, комплекса 

выразительных средств. 

Тематический – тест 

Модуль №3 «Музыка в жизни человека»  

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей 

республики, школы, исполнять песни, посвящённые 

Победе нашего народа в Великой Отечественной 

войне, песни, воспевающие красоту родной природы, 

выражающие 

разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

Тематический – устный 

ответ 

воспринимать музыкальное искусство как отражение 

многообразия жизни, различать обобщённые 

жанровые сферы: напевность (лирика), 

танцевальность и маршевость (связь с движением), 

декламационность, эпос (связь со словом); 

Тематический – наблюдение 
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 осознавать собственные чувства и мысли, 

эстетические переживания, находить прекрасное в 

окружающем мире и в человеке, стремиться к 

развитию и удовлетворению эстетических 

потребностей 

Текущий – устный ответ 

Модуль № 4«Музыка народов мира»  

различать на слух и исполнять произведения 

народной и композиторской музыки других стран; 

Текущий – наблюдение 

определять на слух принадлежность народных 

музыкальных инструментов к группам духовых, 

струнных, ударно-шумовых инструментов; 

Текущий – наблюдение 

различать на слух и называть фольклорные элементы 

музыки разных народов мира в сочинениях 

профессиональных композиторов (из числа 

изученных культурно-национальных традиций и 

жанров); 

Текущий – наблюдение 

различать и характеризовать фольклорные жанры 

музыки (песенные, танцевальные), выделять и 

называть типичные жанровые признаки. 

Текущий – устный ответ 

Модуль № 5 «Духовная музыка»  

определять характер, настроение музыкальных 

произведений духовной музыки, характеризовать её 

жизненное предназначение; 

Текущий – устный ответ 

исполнять доступные образцы духовной Текущий – устный ответ 

 музыки;  

рассказывать об особенностях исполнения, 

традициях звучания духовной музыки Русской 

православной церкви (вариативно: других конфессий 

согласно региональной религиозной традиции). 

Текущий – реферат 

Модуль № 6 «Музыка театра и кино»  

определять и называть особенности 

музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл); 

Тематический – реферат 

различать отдельные номера музыкального спектакля 

(ария, хор, увертюра и другие), узнавать на слух и 

называть освоенные музыкальные произведения 

(фрагменты) и их авторов; 

Тематический – устный 

ответ 

различать виды музыкальных коллективов 

(ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих 

голосов и музыкальных 

инструментов, определять их на слух; 

Текущий – наблюдение 
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 отличать черты профессий, связанных с созданием 

музыкального спектакля, и их роли в творческом 

процессе: композитор, музыкант, дирижёр, 

сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и 

другие. 

Текущий – устный ответ 

Модуль №7 «Современная музыкальная 

культура» 

 

различать разнообразные виды и жанры современной 

музыкальной культуры, стремиться к расширению 

музыкального кругозора; 

Текущий – самостоятельная 
работа 

различать и определять на слух принадлежность 

музыкальных произведений, исполнительского стиля 

к различным направлениям современной музыки (в 

том 

числе эстрады, мюзикла, джаза); 

Тематический – устный 

ответ 

анализировать, называть музыкальновыразительные 

средства, определяющие основной характер, 

настроение музыки, сознательно пользоваться 

музыкальновыразительными средствами при 

исполнении; 

Текущий – устный ответ 

исполнять современные музыкальные 

произведения, соблюдая певческую культуру звука. 

Текущий – устный ответ 

Модуль №8 «Музыкальная грамота»  

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, 

длинные, короткие, тихие, 

громкие, низкие, высокие; 

Тематический – устный 

ответ 

различать элементы музыкального языка (темп, 

тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 

аккомпанемент и другие), объяснять значение 

соответствующих терминов; 

Тематический – устный 

ответ 

различать изобразительные и выразительные 

интонации, находить признаки сходства и различия 

музыкальных и речевых интонаций; 

Текущий – наблюдение 

различать на слух принципы развития: повтор, Текущий – наблюдение 

 контраст, варьирование;  

понимать значения термина «музыкальная форма», 

определять на слух простые музыкальные формы - 

двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, 

рондо, вариации; 

Текущий – устный ответ 
Промежуточный – 

самостоятельная 

работа 

ориентироваться в нотной записи в пределах 

певческого диапазона; 

Текущий – тест 

исполнять и создавать различные ритмические 

рисунки; исполнять песни с простым мелодическим 

рисунком. 

Текущий – практическая 

работа 
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Этап 

формирования 

Список итоговых планируемых результатов Способ 

тип контроля 

4 класс Модуль №1 «Народная музыка России»  

 

 

 

 

 

Определять принадлежность музыкальных 

интонаций изученных произведений к родному 

фольклору, русской музыке, народной музыке 

различных регионов России; 

Текущий – устный ответ, 
тест 

определять на слух и называть знакомые народные 

музыкальные инструменты; 

Текущий – устный ответ 

группировать народные музыкальные инструменты 

по принципу звукоизвлечения: 

духовые, ударные, струнные; 

Текущий – самостоятельная 

работа 

определять принадлежность музыкальных 

произведений и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству; 

Тематический  

различать манеру пения, инструментального 

исполнения, типы солистов и коллективов - народных 

и академических; 

Текущий – наблюдение 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных 
инструментах при исполнении народной песни; 

Текущий – практическая 
работа 

исполнять народные произведения различных 

жанров с сопровождением и без сопровождения; 

Текущий – устный ответ 

участвовать в коллективной игре (импровизации) 

(вокальной, инструментальной, танцевальной) на 

основе освоенных фольклорных жанров. 

Текущий – практическая 

работа 

Модуль №2 «Классическая музыка»  

различать на слух произведения классической 

музыки, называть автора и произведение, 

исполнительский состав; 

Тематический – устный 

ответ 

различать и характеризовать простейшие жанры 

музыки (песня, танец, марш), выделять и называть 

типичные жанровые признаки песни, танца и марша в 

сочинениях 

композиторов-классиков; 

Текущий – устный ответ 

различать концертные жанры по особенностям 

исполнения (камерные и симфонические, вокальные и 

инструментальные), приводить примеры; 

Текущий – устный ответ 

исполнять (в том числе фрагментарно, Текущий – практическая 

работа 

 отдельными темами) сочинения композиторов 

классиков; 

Текущий – наблюдение 
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воспринимать музыку в соответствии с её 

настроением, характером, осознавать эмоции и 

чувства, вызванные музыкальным звучанием, кратко 

описать свои впечатления от музыкального 

восприятия; 

Текущий – наблюдение 

характеризовать выразительные средства, 

использованные композитором для создания 

музыкального образа; 

Текущий – устный ответ 

соотносить музыкальные произведения с 

произведениями живописи, литературы на основе 

сходства настроения, характера, комплекса 

выразительных средств. 

Тематический – 

самостоятельная работа 

Модуль №3 «Музыка в жизни человека»  

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей 

республики, школы, исполнять песни, посвящённые 

Победе нашего народа в Великой Отечественной 

войне, песни, воспевающие красоту родной природы, 

выражающие 

разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

Тематический – устный 
ответ 

воспринимать музыкальное искусство как отражение 

многообразия жизни, различать обобщённые 

жанровые сферы: напевность (лирика), 

танцевальность и маршевость (связь с движением), 

декламационность, эпос (связь со словом); 

Тематический – наблюдение 

осознавать собственные чувства и мысли, 

эстетические переживания, находить прекрасное в 

окружающем мире и в человеке, стремиться к 

развитию и удовлетворению эстетических 

потребностей 

Текущий – устный ответ 

Модуль № 4«Музыка народов мира»  

различать на слух и исполнять произведения 

народной и композиторской музыки других стран; 

Текущий – наблюдение 

определять на слух принадлежность народных 

музыкальных инструментов к группам духовых, 

струнных, ударно-шумовых инструментов; 

Текущий – наблюдение 

различать на слух и называть фольклорные элементы 

музыки разных народов мира в сочинениях 

профессиональных композиторов (из числа 

изученных культурно-национальных традиций и 

жанров); 

Текущий – наблюдение 

различать и характеризовать фольклорные жанры 

музыки (песенные, танцевальные), выделять и 

называть типичные жанровые признаки. 

Текущий – устный ответ 

Модуль № 5 «Духовная музыка»  
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 определять характер, настроение музыкальных 

произведений духовной музыки, характеризовать её 

жизненное предназначение; 

Текущий – устный ответ 

исполнять доступные образцы 

духовной музыки; 

Текущий – практическая 

работа 

 рассказывать об особенностях исполнения, 

традициях звучания духовной музыки Русской 

православной церкви (вариативно: других конфессий 

согласно региональной религиозной традиции). 

Текущий  

Модуль № 6 «Музыка театра и кино»  

определять и называть особенности 

музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл); 

Тематический – устный 
ответ 

различать отдельные номера музыкального спектакля 

(ария, хор, увертюра и другие), узнавать на слух и 

называть освоенные музыкальные произведения 

(фрагменты) и их авторов; 

Тематический  

различать виды музыкальных коллективов 

(ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих 

голосов и музыкальных 

инструментов, определять их на слух; 

Текущий – наблюдение 

отличать черты профессий, связанных с созданием 

музыкального спектакля, и их роли в творческом 

процессе: композитор, музыкант, дирижёр, 

сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и 

другие. 

Текущий  

Модуль №7 «Современная музыкальная 

культура» 

 

различать разнообразные виды и жанры современной 

музыкальной культуры, стремиться к расширению 

музыкального кругозора; 

Текущий – устный ответ 

различать и определять на слух принадлежность 

музыкальных произведений, исполнительского стиля 

к различным направлениям современной музыки (в 

том 

числе эстрады, мюзикла, джаза); 

Тематический – устный 

ответ 

анализировать, называть музыкальновыразительные 

средства, определяющие основной характер, 

настроение музыки, сознательно пользоваться 

музыкальновыразительными средствами при 

исполнении; 

Текущий – устный ответ 

исполнять современные музыкальные 

произведения, соблюдая певческую культуру звука. 

Текущий – устный ответ 

Модуль №8 «Музыкальная грамота»  
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 классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, 

длинные, короткие, тихие, 

громкие, низкие, высокие; 

Тематический – 

самостоятельная работа 

различать элементы музыкального языка (темп, 

тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 

аккомпанемент и другие), объяснять значение 

соответствующих терминов; 

Тематический – тест 

различать изобразительные и выразительные 

интонации, находить признаки сходства и различия 

музыкальных и речевых интонаций; 

Текущий – наблюдение 

различать на слух принципы развития: повтор, 

контраст, варьирование; 

Текущий – наблюдение 

 понимать значения термина «музыкальная форма», 

определять на слух простые музыкальные формы - 

двухчастную, трёхчастную и трёхчастную 

репризную, рондо, вариации; 

Текущий – устный ответ 

Промежуточный – 

самостоятельная 

работа 

ориентироваться в нотной записи в пределах 

певческого диапазона; 

Текущий – устный ответ 

исполнять и создавать различные ритмические 

рисунки; исполнять песни с простым мелодическим 

рисунком. 

Текущий – практическая 
работа 

Список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 

оценки 

 

Изобразительное искусство 

Этап 

формирования 

Список итоговых планируемых результатов Способ оценки, тип 

контроля 

1 класс Модуль «Графика»  

Осваивать навыки применения свойств простых 

графических материалов в самостоятельной творческой 
работе в условиях урока; 

Текущий - наблюдение 

Приобретать первичный опыт в создании графического 
рисунка на основе знакомства со средствами 

изобразительного языка. 

Текущий -наблюдение 
Тематический 

практическая работа 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы 

предмета, опыт обобщения и геометризации 
наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Текущий -наблюдение 

Тематический 

практическая работа 

Приобретать опыт создания рисунка простого 

(плоского) предмета с натуры. 

Текущий -наблюдение 

Тематический 

практическая работа 

Учиться анализировать соотношения пропорций, 

визуально сравнивать пространственные величины. 

Текущий - устный ответ 

Тематический 

практическая работа 

Приобретать первичные знания и навыки 
композиционного расположения изображения на листе. 

Тематический 
практическая работа 
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Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный 

формат листа для выполнения соответствующих задач 

рисунка. 

Тематический 

практическая работа 

Воспринимать учебную задачу, поставленную 

учителем, и решать её в своей практической 

художественной деятельности. 

Текущий - наблюдение 

Уметь обсуждать результаты своей практической 

работы и работы товарищей с позиций соответствия их 

поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в 

рисунке содержания и графических средств его 

выражения (в рамках программного материала). 

Текущий - устный ответ 

Модуль «Живопись»  

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в 

условиях урока. 

Тематический, 

промежуточный 

практическая работа 

Знать три основных цвета; обсуждать 

называть ассоциативные представления, 

которые рождает каждый цвет. 

Текущий - устный ответ 

Тематический, 

промежуточный 
практическая работа 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь 

формулировать своё мнение с опорой на опыт 

жизненных ассоциаций. 

Текущий - устный ответ 

Тематический, 

промежуточный 
практическая работа 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования 

результатов смешения красок и получения нового 
Тематический 
практическая работа 

  

 цвета.  

Вести творческую работу на заданную тему с опорой 

на зрительные впечатления, организованные педагогом. 
Тематический 
практическая работа 

Модуль «Скульптура» Текущий - наблюдение 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска 

выразительных образных объёмных форм в природе 
(например, облака, камни, коряги, формы плодов). 

Текущий - наблюдение 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, 

приобретать представления о целостной форме в 

объёмном изображении. 

Тематический – 

практическая работа 

 Овладевать первичными навыками бумагопластики – 

создания объёмных форм из бумаги путём её 

складывания, надрезания, закручивания. 

Тематический – 

практическая работа 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать 

различные примеры узоров в природе (в условиях урока 

на основе фотографий); приводить примеры, 

сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в 
произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Текущий - устный ответ 

Различать виды орнаментов по 

изобразительным мотивам: растительные, 
геометрические, анималистические. 

Текущий - устный ответ 

Учиться использовать правила симметрии в своей 
художественной деятельности. 

Тематический – 
практическая работа 
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Приобретать опыт создания орнаментальной 

декоративной композиции (стилизованной: 

декоративный цветок или птица). 

Тематический – 

практическая работа 

Приобретать знания о значении и назначении 

украшений в жизни людей. 

Текущий - устный ответ 

Приобретать представления о глиняных 

игрушках отечественных народных художественных 

промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или 

по выбору учителя с учётом местных промыслов) и 

опыт практической художественной деятельности по 

мотивам игрушки выбранного промысла. 

Текущий - устный ответ 
Тематический – 
практическая работа 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки 

подготовки и оформления общего праздника. 

Текущий – наблюдение 

Тематический – 

практическая работа 

Модуль «Архитектура»  

Рассматривать различные произведения архитектуры в 

окружающем мире (по фотографиям в условиях урока); 

анализировать и характеризовать особенности и 
составные части рассматриваемых зданий. 

Текущий - устный ответ 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, 

складывания объёмных простых геометрических тел. 

Тематический – 

практическая работа 

Приобретать опыт пространственного макетирования 

(сказочный город) в форме коллективной игровой 

деятельности. 

Тематический – 

практическая работа 

  

 Приобретать представления о конструктивной основе 

любого предмета и первичные навыки анализа его 

строения. 

Тематический – 

практическая работа 

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Приобретать умения рассматривать, анализировать 

детские рисунки с позиций их содержания и сюжета, 

настроения, композиции (расположения на листе), 

цвета, а также соответствия учебной задаче, 

поставленной учителем. 

Текущий - устный ответ 

Тематический – 

практическая работа 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы 

на основе эмоциональных впечатлений с учётом 

учебных задач и визуальной установки учителя. 

Текущий - устный ответ 

Тематический – 

практическая работа 

Приобретать опыт художественного наблюдения 

предметной среды жизни человека в зависимости от 

поставленной аналитической и эстетической задачи 
(установки). 

Текущий - устный ответ 

Осваивать опыт эстетического восприятия и 

аналитического наблюдения архитектурных построек. 

Текущий – наблюдение 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального 

общения со станковой картиной, понимать значение 

зрительских умений и специальных знаний; 

Текущий - устный ответ 
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 приобретать опыт 

восприятия картин со сказочным сюжетом (В 

Васнецова и других художников по выбору 

учителя), 
а также произведений с ярко выраженным 

эмоциональным настроением (например, натюрморты 

В. 
Ван Гога или А. Матисса). 

 

Осваивать  новый  опыт  восприятия  художественных 

иллюстраций в детских книгах и отношения к ним в 

соответствии с учебной установкой. 

Текущий - устный ответ 

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Приобретать опыт создания фотографий с целью 

эстетического и целенаправленного наблюдения 
природы. 

Тематический– 

практическая работа 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки 

зрения того, с какой целью сделан снимок, насколько 

значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

Тематический– 

практическая работа 

2 класс Модуль «Графика»  

Осваивать особенности и приёмы работы новыми 

графическими художественными материалами; осваивать 

выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и 
жидких графических материалов. 

Тематический– 

практическая работа 

Приобретать навыки изображения на основе разной по 
характеру и способу наложения линии. 

Тематический– 
практическая работа 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической 

организации изображения как необходимой 

композиционной основы выражения содержания. 

Тематический– 

практическая работа 

 

 Осваивать навык визуального сравнения 

пространственных величин, приобретать умения 

соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с 

опорой на зрительские впечатления и анализ). 

Текущий - устный ответ– 

Тематический 

практическая работа 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть 

пропорции объекта, расположение его в пространстве; 

располагать изображение на листе, соблюдая этапы 

ведения рисунка, осваивая навык штриховки. 

Текущий - устный ответ 

Тематический 

практическая работа 

– 

Модуль «Живопись»  

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения 

красок, пастозное плотное и прозрачное нанесение 

краски; осваивать разный характер мазков и движений 

кистью, навыки создания выразительной фактуры и 

кроющие качества гуаши. 

 Текущий – 

наблюдение 

Тематический 

практическая работа 

– 

Приобретать опыт работы акварельной краской и 

понимать особенности работы прозрачной краской. 
 Тематический 
практическая работа 

– 

Знать названия основных и составных цветов и способы 

получения разных оттенков составного цвета. 

 Текущий - устный ответ 

Тематический – 
практическая работа 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; 

осваивать смешение цветных красок с белой и чёрной 
(для изменения их тона). 

 Текущий - устный ответ 

Тематический – 
практическая работа 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь 

различать и сравнивать тёплые и холодные оттенки 

цвета. 

 Текущий - устный ответ 
Тематический – 
практическая работа 
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Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет 

звонкий и яркий, радостный; цвет мягкий, «глухой» и 

мрачный и другое 

 Тематический 

практическая работа 

– 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих 

разные состояния погоды (например, туман, грозу) на 

основе  изменения  тонального  звучания  цвета, 

приобретать опыт передачи разного цветового состояния 

моря. 

Тематический 

практическая работа 

– 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их 

характер (герои сказок добрые и злые, нежные и грозные);

 обсуждать, объяснять, какими 

художественными средствами удалось показать характер 

сказочных 

персонажей. 

 Тематический 

практическая работа 

– 

  

Модуль «Скульптура»  

Познакомиться с традиционными игрушками одного из 

народных художественных промыслов; освоить приёмы 

и последовательность лепки игрушки в традициях 

выбранного промысла; выполнить в технике лепки 

фигурку сказочного зверя по мотивам традиций 

выбранного промысла (по выбору: филимоновская, 

абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с 

учётом местных промыслов). 

 Текущий - устный ответ– 

Тематический 

практическая работа 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре 

произведения с разных сторон. 
Тематический 
практическая работа 

– 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт 

передачи движения цельной лепной формы и разного 

характера  движения  этой  формы  (изображения 

Тематический 

практическая работа 

– 

  

 зверушки).  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать 

разнообразие форм в природе, воспринимаемых как 

узоры. 

Текущий - устный ответ 

Тематический – 
практическая работа 

Сравнивать, сопоставлять природные явления – узоры 

(например, капли, снежинки, паутинки, роса на листьях, 

серёжки во время цветения деревьев) – с рукотворными 

произведениями  декоративного  искусства  (кружево, 

шитьё, ювелирные изделия и другое). 

Текущий - устный ответ 

 Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического 

орнамента кружева или вышивки на основе природных 

мотивов. 

Текущий - устный ответ 

Тематический – 
практическая работа 

Осваивать приёмы орнаментального оформления 

сказочных глиняных зверушек, созданных по мотивам 

народного художественного промысла (по выбору: 

филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская 

игрушки или с учётом местных промыслов). 

Текущий - устный ответ– 

Тематический 
практическая работа 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных 

нехудожественных материалов в

 художественные изображения и поделки. 

Текущий - устный ответ 

Тематический – 
практическая работа 
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Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения 

человека на примерах иллюстраций к народным сказкам 

лучших художников- иллюстраторов (например, И.Я. 

Билибина), когда украшения не только соответствуют 

народным традициям, но и выражают характер 

персонажа; учиться понимать, что украшения человека 

рассказывают о нём, выявляют особенности его 

характера, его представления о красоте. 

Текущий - устный ответ– 

Тематический 

практическая работа 

Приобретать опыт выполнения красками

 рисунков украшений народных былинных 

персонажей. 

Текущий - устный ответ 

Тематический – 

практическая работа 

Модуль «Архитектура»  

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из 

бумаги и объёмного декорирования предметов из 

бумаги. 

Тематический 
практическая работа 

– 

Участвовать в коллективной работе по построению из 

бумаги пространственного макета сказочного города или 

детской площадки. 

Тематический 

практическая работа 

– 

Рассматривать, характеризовать 
конструкцию архитектурных строений (по 

фотографиям в условиях урока), указывая составные 
части и их пропорциональные соотношения. 

Текущий - устный ответ 

Осваивать понимание образа здания, то есть его 

эмоционального воздействия. 

Текущий - устный ответ 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид 

разных жилищ, домиков сказочных героев в 
иллюстрациях известных художников детской книги, 

Текущий - устный ответ 

 развивая фантазию и 
архитектурным постройкам. 

внимание к  

  

 Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для 

разных по своему характеру героев литературных и 
народных сказок. 

Тематический 

практическая работа 

 – 

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Обсуждать примеры детского художественного 

творчества с точки зрения выражения в них содержания, 

настроения, расположения изображения в листе, цвета и 

других средств художественной выразительности, а также 

ответа на поставленную учебную задачу. 

Текущий - устный ответ 

Осваивать и  развивать умения вести эстетическое 

наблюдение явлений природы, а также потребность в 

таком наблюдении. 

Тематический 

практическая работа 

-  

Приобретать опыт эстетического наблюдения и 

художественного анализа произведений декоративного 

искусства и их орнаментальной организации (например, 

кружево, шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани, 

чеканка). 

Тематический 

практическая работа 

-  

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа 

произведений отечественных художников-пейзажистов 

(И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, Н.П. 

Крымова и других по выбору учителя), а также 

художников-анималистов (В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина 

и других по выбору учителя). 

Тематический 

практическая работа 

-  
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Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа 

произведений живописи западноевропейских 

художников с активным, ярким выражением настроения 

(В. Ван Гога, К. Моне, А. Матисса и других по выбору 
учителя). 

Тематический 

практическая работа 

-  

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения 

отечественных художников И.И. Левитана, И.И. 

Шишкина, И.К. Айвазовского, В.М. Васнецова, В.В. 

Ватагина, Е.И. Чарушина (и других по выбору учителя). 

Текущий - устный ответ 

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Осваивать возможности изображения с помощью разных 

видов линий в программе Paint (или другом графическом 

редакторе). 

Тематический 

практическая работа 

  

Осваивать приёмы трансформации и копирования 

геометрических фигур в программе Paint, а также 

построения из них простых рисунков или орнаментов. 

Тематический 

практическая работа 

  

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) 

инструменты и техники – карандаш, кисточка, ластик, 

заливка и другие – и создавать простые рисунки или 
композиции (например, образ дерева). 

Тематический 

практическая работа 

  

Осваивать композиционное построение кадра при 

фотографировании: расположение объекта в кадре, 

масштаб,  доминанта  Участвовать  в  обсуждении 

композиционного построения кадра в фотографии. 

Тематический 

практическая работа 

-  

 

 

 

 

3 класс 

Модуль «Графика»  

Приобретать представление о художественном 
оформлении книги, о дизайне книги, многообразии форм 
детских книг, о работе художников- иллюстраторов. 

Текущий - устный ответ 

  

 Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на 

выбранный сюжет: рисунок обложки с соединением 

шрифта  (текста)  и  изображения,  рисунок  заглавной 

буквицы, создание иллюстраций, размещение текста и 
иллюстраций на развороте. 

Тематический  

практическая работа 

Узнавать об искусстве шрифта и образных 

(изобразительных) возможностях надписи, о работе 

художника над шрифтовой композицией. 

Текущий - устный 

Тематический 

практическая работа 

ответ 

 

Создавать практическую творческую работу Тематический – 

 поздравительную открытку, совмещая в ней шрифт и 

изображение. 
практическая работа 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. 

Выполнять творческую композицию – эскиз афиши к 
выбранному спектаклю или фильму. 

Текущий - устный ответ 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное 
расположение частей лица. 

Текущий - устный ответ 
Тематический – 

практическая работа 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. Тематический 
практическая работа 

– 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко 

выраженным характером лица (для карнавала или 

спектакля). 

Тематический 

практическая работа 

– 
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Модуль «Живопись»  

Осваивать приёмы создания живописной композиции 

(натюрморта) по наблюдению натуры или по 

представлению. 

Тематический 

практическая работа 

– 

Рассматривать,  эстетически  анализировать  сюжет  и 

композицию, эмоциональное настроение в натюрмортах 
известных отечественных художников. 

Текущий - устный ответ 

Приобретать опыт создания творческой живописной 

работы – натюрморта с ярко выраженным настроением 
или «натюрморта-автопортрета». 

Тематический 

практическая работа 

– 

Изображать красками портрет человека с опорой на 

натуру или по представлению. 
Тематический 
практическая работа 

– 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние 

природы. Приобрести представление о деятельности 
художника в театре. 

Текущий - устный ответ 

Тематический – 
практическая работа 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к 

выбранному сюжету. 
Тематический 

практическая работа 

– 

Познакомиться с работой художников по оформлению 

праздников. 

Текущий - устный ответ 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в 

городе» на основе наблюдений, по памяти и по 

представлению. 

Тематический 
практическая работа 

– 

Модуль «Скульптура»  

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного 

персонажа на основе сюжета известной сказки (или 

создание этого персонажа в технике бумагопластики, по 
выбору учителя). 

Тематический 

практическая работа 

– 

   

 

 

 

 

 

 Учиться создавать игрушку из подручного 

нехудожественного материала путём добавления к ней 

необходимых деталей и тем самым «одушевления 

образа». 

Тематический 

практическая 

– 

работа 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, 

парковая скульптура, мелкая пластика, рельеф (виды 

рельефа). 

Текущий - устный ответ 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. Тематический 

практическая 

– 

работа 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: 

народные художественные промыслы Гжель и Хохлома. 

Текущий - устный ответ 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных 

орнаментов, украшающих посуду Гжели и Хохломы; 

осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим 

промыслам;   выполнить   эскизы   орнаментов, 

украшающих посуду (по мотивам выбранного 
художественного промысла). 

Тематический 

практическая 

– 

работа 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении, 

например, в росписи тканей, стен, уметь рассуждать с 

опорой на зрительный материал о видах симметрии в 

Текущий - устный ответ 
Тематический – 
практическая работа 
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 сетчатом орнаменте.  

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи 

штампов и трафаретов. 

Тематический – 

практическая работа 

Получить опыт создания композиции орнамента в 

квадрате (в качестве эскиза росписи женского платка). 

Тематический – 

практическая работа 

Модуль «Архитектура»  

Выполнить зарисовки или творческие рисунки 

по памяти  и по представлению на тему исторических 

памятников или архитектурных достопримечательностей 
своего города. 

Тематический – 

практическая работа 

Создать эскиз  макета паркового  пространства  или 

участвовать в коллективной работе по созданию такого 
макета. 

Тематический – 
практическая работа 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из 
цветной бумаги эскизы разнообразных малых 

архитектурных форм, наполняющих городское 

пространство. 

Тематический – 
практическая работа 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике 
бумагопластики) транспортное средство. 

Тематический – 
практическая работа 

Выполнить творческий рисунок – создать образ своего 

города или села или участвовать в коллективной работе 

по созданию образа своего города или села (в виде 
коллажа). 

Тематический – 

практическая работа 

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Рассматривать и обсуждать содержание работы 

художника, ценностно и эстетически относиться к 

иллюстрациям известных отечественных художников 

детских книг, получая различную визуально-образную 

информацию; знать имена нескольких художников 

детской книги. 

Текущий - устный ответ 

  

 

 Рассматривать и анализировать архитектурные 

постройки своего города (села), характерные особенности 

улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре 

здания и обсуждать их архитектурные особенности, 

приобретать представления, аналитический и 

эмоциональный опыт восприятия наиболее известных 

памятников архитектуры Москвы и Санкт- Петербурга 

(для жителей регионов на основе фотографий, 

телепередач  и  виртуальных  путешествий),  уметь 

обсуждать увиденные памятники. 

Текущий - устный ответ 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов 

пространственных искусств: изобразительных видов 

искусства – живописи, графики, скульптуры; 

архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных видов 

искусства, а также деятельности художника в кино, в 

театре, на празднике. 

Текущий - устный ответ 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, 

графики и скульптуры, определяемые предметом 

изображения. 

Текущий - устный ответ 
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Знать имена крупнейших отечественных 

художников пейзажистов: И.И. Шишкина, И.И. 

Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, И.К. 

Айвазовского и других (по выбору учителя), приобретать 

представления об их произведениях. 

Текущий - устный ответ 

Осуществлять виртуальные интерактивные 

путешествия в художественные музеи, участвовать в 

исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений 
от виртуальных путешествий. 

Текущий - устный ответ 

Тематический – 

практическая работа 

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: 

В.И. Сурикова, И.Е. Репина, В.А. Серова и других (по 
выбору учителя), приобретать представления об их 

Текущий - устный ответ 

 произведениях.  

Понимать значение музеев и называть, указывать, где 

находятся и чему посвящены их коллекции: 

Государственная Третьяковская галерея, 

Государственный Эрмитаж, Государственный Русский 
музей,  Государственный  музей  изобразительных 

искусств имени А.С. Пушкина. 

Текущий - устный ответ 

Знать, что в России много замечательных 

художественных музеев, иметь представление о 

коллекциях своих региональных музеев. 

Текущий - устный ответ 

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с 

линиями, геометрическими фигурами, инструментами 

традиционного рисования. 

Тематический – 

практическая работа 

Применять получаемые навыки для усвоения 

определённых учебных тем, например: исследования 

свойств ритма и построения ритмических композиций, 

составления орнаментов путём различных повторений 

рисунка узора, простого повторения (раппорт), 

экспериментируя на свойствах симметрии; создание 

паттернов. 

Тематический – 

практическая работа 

 

 Осваивать с помощью создания схемы лица человека его 

конструкцию  и  пропорции;  осваивать  с  помощью 

графического редактора схематическое изменение 
мимики лица. 

Тематический – 

практическая работа 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного 

изображения при создании, например, поздравительных 
открыток, афиши. 

Тематический – 

практическая работа 

 

4 класс 
Модуль «Графика»  

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы 

и применять их в своей практической творческой 

деятельности. Изучать основные пропорции фигуры 

человека, пропорциональные отношения отдельных 

частей фигуры и учиться применять эти знания в своих 

рисунках. 

Тематический – 

практическая работа 

Приобретать представление о традиционных одеждах 

разных народов и представление о красоте человека в 

разных культурах, применять эти знания в изображении 

персонажей сказаний и легенд или просто 

представителей народов разных культур. 

Текущий - устный ответ – 

Тематический 
практическая работа 
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Создавать зарисовки памятников 
отечественной и мировой архитектуры. 

Тематический – 
практическая работа 

Модуль «Живопись»  

Выполнять живописное изображение пейзажей разных 

климатических зон (пейзаж гор, пейзаж степной или 

пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской 

природы). 

Тематический – 

практическая работа 

Передавать в изображении народные представления о 
красоте человека, создавать образ женщины в русском 
народном костюме и образ мужчины в народном 
костюме. 

Тематический – 

практическая работа 

Приобретать опыт создания портретов женских и 

мужских, портрета пожилого человека, детского 

портрета или автопортрета, портрета персонажа (по 

представлению из выбранной культурной эпохи). 

Тематический – 

практическая работа 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и 

ребёнка). Приобретать опыт создания композиции на 

тему «Древнерусский город». 

Тематический – 

практическая работа 

Участвовать в коллективной творческой работе по 

созданию композиционного панно (аппликации из 
индивидуальных рисунков) на темы народных 
праздников (русского народного праздника и 
традиционных 

Тематический – 

практическая работа 

 праздников у разных народов), в которых выражается 

обобщённый образ национальной культуры. 

 

Модуль «Скульптура»  

Лепка из пластилина эскиза памятника героям Великой 

Отечественной войны или участие в коллективной 

разработке проекта макета мемориального комплекса ко 

Дню Победы в Великой Отечественной войне (работа 

выполняется после освоения собранного материала о 

мемориальных комплексах, существующих в нашей 
стране в память о Великой Отечественной войне). 

Тематический – 

практическая работа 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  

 

 Исследовать и делать зарисовки особенностей, 

характерных для орнаментов разных народов или 

исторических эпох (особенности символов и 

стилизованных мотивов), показать в рисунках традиции 

использования орнаментов в архитектуре, одежде, 

оформлении  предметов  быта  у  разных  народов,  в 
разные эпохи. 

Текущий - устный ответ 

Тематический – 

практическая работа 

Изучить и показать в практической творческой работе 

орнаменты, традиционные мотивы и символы русской 

народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по 

дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, 

которые характерны для предметов быта). 

Текущий - устный ответ 

Тематический – 

практическая работа 

Получить представления о красоте русского народного 

костюма и головных женских уборов, особенностях 

мужской одежды разных сословий, а также о связи 

украшения костюма мужчины с родом его занятий и 

положением в обществе. 

Текущий - устный ответ 

Тематический – 

практическая работа 
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Познакомиться с женским и мужским костюмами в 

традициях разных народов, со своеобразием одежды в 
разных культурах и в разные эпохи. 

Текущий - устный ответ 
Тематический – 
практическая работа 

Модуль «Архитектура»  

Получить представление о конструкции традиционных 

жилищ у разных народов, об их связи с окружающей 
природой. 

Текущий - устный ответ 

Познакомиться с конструкцией избы – традиционного 

деревянного жилого дома – и надворных построек, уметь 

строить из бумаги или изображать конструкцию избы, 

понимать и уметь объяснять тесную связь декора 

(украшений) избы с функциональным значением тех же 

деталей:  единство  красоты  и  пользы.  Иметь 

представления о конструктивных особенностях 
переносного жилища – юрты. 

Текущий - устный ответ 
Тематический – 
практическая работа 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать 

традиционную конструкцию здания каменного 

древнерусского храма, знать примеры наиболее 

значительных древнерусских соборов и где они 

находятся, иметь представление о красоте и 

конструктивных особенностях памятников русского 

деревянного зодчества. Иметь представления об 

устройстве и красоте древнерусского города, его 

архитектурном устройстве и жизни в нём людей. Знать 

основные конструктивные черты древнегреческого 

храма, уметь его изобразить, иметь общее, целостное 

образное представление о древнегреческой культуре. 

Текущий - устный ответ 

Тематический – 

практическая работа 

Иметь представление об основных характерных чертах 

храмовых сооружений, характерных для разных 

культур: готический (романский) собор в европейских 

городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть, 

уметь изображать их. 

 

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается Текущий - устный ответ 

 значимость для современных людей сохранения 
архитектурных памятников и исторического образа 
своей и мировой культуры. 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

 

 Формировать восприятие произведений искусства на 

темы истории и традиций русской отечественной 

культуры (произведения В.М. Васнецова, А.М. 

Васнецова, Б.М. Кустодиева, В.И. Сурикова, К.А. 

Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. 
Билибина и других по выбору учителя). 

Текущий - устный ответ 

Иметь образные представления о каменном 

древнерусском зодчестве (Московский Кремль, 

Новгородский детинец, Казанский кремль и другие с 

учётом местных архитектурных комплексов, в том числе 

монастырских), о памятниках 

русского деревянного зодчества (архитектурный 
комплекс на острове Кижи). 

Текущий - устный ответ 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский 
собор в Великом Новгороде, храм Покрова на Нерли. 

Текущий - устный ответ 
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Уметь называть и объяснять содержание памятника К. 

Минину и Д. Пожарскому скульптора И.П. Мартоса в 
Москве. 

Текущий - устный ответ 

Знать и узнавать основные памятники наиболее 

значимых мемориальных ансамблей и уметь объяснять 

их особое значение в жизни людей (мемориальные 

ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; 

памятник- ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на 

Мамаевом кургане, «Воин- освободитель» в берлинском 

Трептовпарке, Пискарёвский мемориал в Санкт- 

Петербурге и другие по выбору учителя), знать о 

правилах поведения при посещении мемориальных 
памятников. 

Текущий - устный ответ 

Иметь представления об архитектурных, декоративных 

и изобразительных произведениях в культуре Древней 

Греции, других культурах Древнего мира, в том числе 

Древнего Востока, уметь обсуждать эти произведения. 

Текущий - устный ответ 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные 

компоненты конструкции готических (романских) 

соборов, знать особенности архитектурного устройства 

мусульманских мечетей, иметь представление об 

архитектурном своеобразии 
здания буддийской пагоды. 

Текущий - устный ответ 

Приводить примеры произведений великих 

европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, 

Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Текущий - устный ответ 

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы 

с помощью графических изображений и их варьирования 

в компьютерной программе Paint: изображение линии 

горизонта и точки схода, перспективных сокращений, 

цветовых и тональных изменений. 

Текущий - устный ответ 

Тематический – 

практическая работа 

Моделировать в графическом редакторе с помощью 

инструментов геометрических фигур конструкцию 

традиционного крестьянского деревянного дома (избы) 

и различные варианты его устройства. 

Тематический – 

практическая работа 

Использовать поисковую систему для знакомства с 

разными видами деревянного дома на основе избы и 

традициями и её украшений. 

Тематический – 

практическая работа 

 

 Моделировать в графическом редакторе с помощью 

инструментов геометрических фигур конструкцию 

юрты, находить в поисковой системе разнообразные 

модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид 

юрты. Моделировать в графическом редакторе с 

помощью инструментов геометрических фигур 

конструкции храмовых зданий разных культур 

(каменный православный собор с закомарами, со 

сводами-нефами, главой, куполом, готический или 

романский собор, пагода, мечеть). 

Тематический 

практическая работа 
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Построить пропорции фигуры человека в графическом 

редакторе с помощью геометрических фигур или на 

линейной основе; изобразить различные фазы движения, 

двигая части фигуры (при соответствующих 

технических условиях создать анимацию 

схематического движения человека). 

Тематический 

практическая работа 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения 

изображения в виртуальном редакторе GIF-анимации. 
Тематический 
практическая работа 

Освоить и проводить компьютерные презентации в 

программе PowerPoint по темам изучаемого материала, 

собирая в поисковых системах нужный материал, или на 

основе собственных фотографий и фотографий своих 

рисунков, делать шрифтовые надписи наиболее важных 

определений, названий, положений, которые надо 
помнить и знать. 

Тематический 

практическая работа 

Осуществлять виртуальные путешествия по 

архитектурным памятникам, в отечественные и 

зарубежные художественные музеи (галереи) на основе 

установок и квестов, предложенных учителем. 

Текущий - устный ответ 

Тематический 

 

 

Список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 

оценки 

Труд (технология) 

Этап 

формирования 

Список планируемых результатов Способ оценки, тип 

контроля 

 

 

 

 

 

1 класс 

правильно организовывать свой труд: 

своевременно подготавливать и убирать рабочее 

место, поддерживать порядок на нём в процессе 

труда; 

Текущий - практическая 

работа 

применять правила безопасной работ 
ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; 

Текущий - практическая 
работа 

действовать по предложенному образцу в 

соответствии с правилами рациональной разметки 

(разметка на изнаночной стороне материала; экономия 

материала при разметке); 

Текущий - практическая 

работа 

 

 определять названия и назначение основных 

инструментов и приспособлений для ручного труда 

(линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и 

другие), использовать их в практической работе; 

Текущий - практическая 

работа, устный ответ 

определять наименования отдельных материалов 

(бумага, картон, фольга, пластилин, природные, 

текстильные материалы) и способы их обработки 

(сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и 

другие), выполнять доступные технологические 

приёмы ручной обработки материалов при 

изготовлении изделий; 

Текущий - практическая 
работа, устный ответ 

ориентироваться в наименованиях основных 

технологических операций: разметка деталей, 

выделение деталей, сборка изделия; 

Текущий - практическая 

работа 
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выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, 

на глаз, от руки; выделение деталей способами 

обрывания, вырезания и другие, сборку изделий с 

помощью клея, ниток и другие; 

Текущий - практическая 

работа 

оформлять изделия строчкой прямого стежка; Текущий - практическая 

работа 

понимать смысл понятий «изделие», «деталь 

изделия», «образец», «заготовка», «материал», 

«инструмент», «приспособление» 

«конструирование», «аппликация»; 

Текущий - устный ответ 

выполнять задания с использованием готового плана; Текущий - практическая 

работа 

обслуживать себя во время работы: соблюдать 

порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их; соблюдать 

правила гигиены труда; 

Текущий - практическая 

работа 

рассматривать и анализировать простые по 

конструкции образцы (по вопросам учителя); 

Текущий - практическая 

работа, устный ответ 

 анализировать простейшую конструкцию изделия: 

выделять основные и дополнительные детали, 

называть их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения; способы 

изготовления; 

 

распознавать изученные виды материалов 

(природные, пластические, бумага, тонкий картон, 

текстильные, клей и другие), их свойства (цвет, 

фактура, форма, гибкость и другие); 

Текущий - практическая 

работа 

называть ручные инструменты (ножницы, игла, 

линейка) и приспособления (шаблон, стека, булавки и 

другие), безопасно хранить и работать ими; 

Текущий - практическая 
работа, устный ответ 

различать материалы и инструменты по их 

назначению; 

Текущий - практическая 

работа 

 

 называть и выполнять последовательность 

изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 

Текущий - практическая 

работа, устный ответ 

качественно выполнять операции и приёмы по 

изготовлению несложных изделий: экономно 

выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по 

шаблону, по линейке (как направляющему 

инструменту без откладывания размеров), точно 

резать ножницами по линиям разметки; придавать 

форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, 

вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и 

прочее; собирать изделия с помощью клея, 

пластических масс и другие; эстетично и аккуратно 

выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, 

строчкой прямого стежка; 

Текущий - практическая 

работа 
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использовать для сушки плоских изделий пресс; Текущий - практическая 

работа 

с помощью учителя выполнять практическую работу и 

самоконтроль с использованием инструкционной 

карты, образца, шаблона; 

Текущий - практическая 

работа 

различать разборные и неразборные конструкции 

несложных изделий; 

Текущий - устный ответ 

понимать простейшие виды технической 

документации (рисунок, схема), конструировать и 

моделировать изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку; 

Текущий - практическая 

работа 

осуществлять элементарное сотрудничество, 

участвовать в коллективных работах под 

руководством учителя; 

Текущий - практическая 

работа 

выполнять несложные коллективные работы 

проектного характера; 
Промежуточный, 
практическая работа 

 

 

 

 

 

2 класс 

понимать смысл понятий «инструкционная» 
(«технологическая») карта, «чертёж», «эскиз», 

«линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», 

«технология», «технологические операции», 

«способы обработки» и использовать 

Текущий - практическая 
работа, устный ответ 

 их в практической деятельности;  

выполнять задания по самостоятельно 

составленному плану; 

Текущий - практическая 

работа 

распознавать элементарные общие правила создания 

рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность - симметрия, 

асимметрия, равновесие), наблюдать гармонию 

предметов и окружающей среды, называть 

характерные особенности изученных видов 

декоративно-прикладного искусства; 

Текущий - практическая 

работа 

 

 выделять, называть и применять изученные общие 

правила создания рукотворного мира в своей 

предметно-творческой деятельности; 

Текущий - устный ответ 

самостоятельно подготавливать рабочее место в 

соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать 

рабочее место; 

Текущий - практическая 

работа 

анализировать задание (образец) по предложенным 

вопросам, памятке или инструкции, самостоятельно 

выполнять доступные задания с использованием 

инструкционной (технологической) карты; 

Текущий - практическая 
работа 

самостоятельно отбирать материалы и инструменты 

для работы, исследовать свойства новых изучаемых 

материалов (толстый картон, натуральные ткани, 

нитки, проволока и другие); 

Текущий - практическая 

работа 
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читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии 

чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и 

размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

Текущий - устный ответ 

выполнять экономную разметку прямоугольника (от 

двух прямых углов и одного прямого угла) с помощью 

чертёжных инструментов (линейки, угольника) с 

использованием простейшего чертёжа (эскиза), 

чертить окружность с помощью циркуля; 

Текущий - практическая 

работа 

выполнять биговку; Текущий - практическая 
работа 

выполнять построение простейшего лекала 

(выкройки) правильной геометрической формы и 

разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

Текущий - практическая 

работа 

оформлять изделия и соединять детали освоенными 

ручными строчками; 

Текущий - практическая 

работа 

понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного 

предмета), соотносить объёмную конструкцию с 

изображениями её развёртки; 

Текущий - устный ответ 

отличать макет от модели, строить трёхмерный макет 

из готовой развёртки; 

Текущий - устный ответ 

определять неподвижный и подвижный способ 

соединения деталей и выполнять подвижное и 

неподвижное соединения известными способами; 

Текущий - устный ответ 

конструировать и моделировать изделия из Промежуточный, 

 различных материалов по модели, простейшему 

чертежу или эскизу; 

практическая работа 

решать несложные конструкторско- 

технологические задачи; 

Текущий - практическая 

работа 

 

 применять освоенные знания и практические умения 

(технологические, графические, конструкторские) в 

самостоятельной 

интеллектуальной и практической деятельности; 

Текущий - практическая 

работа 

выполнять работу в малых группах, осуществлять 

сотрудничество; 
Промежуточный, 

практическая работа 

понимать особенности проектной деятельности, 

осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт; 

Промежуточный, 

практическая работа 

называть профессии людей, работающих в сфере 

обслуживания. 

Текущий - устный ответ 

 

 

 

понимать смысл понятий «чертёж развёртки», 
«канцелярский нож», «шило», «искусственный 

материал»; 

Текущий - устный ответ 
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3 класс 

выделять и называть характерные особенности 

изученных   видов  декоративно-прикладного 

искусства, профессии мастеров прикладного 

искусства (в рамках изученного); 

Текущий - устный ответ 

узнавать и называть по характерным особенностям 

образцов или по описанию 

изученные и распространённые в крае ремёсла; 

Текущий - устный ответ 

называть и описывать свойства наиболее 

распространённых изучаемых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль 

и другие); 

Текущий - устный ответ 

читать чертёж развёртки и выполнять разметку 

развёрток с помощью чертёжных инструментов 

(линейка, угольник, циркуль); 

Текущий - устный ответ, 

практическая работа 

узнавать и называть линии чертежа (осевая и 

центровая); 

Текущий - устный ответ 

безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; Текущий - практическая 

работа 

выполнять рицовку; Текущий - практическая 

работа 

выполнять соединение деталей и отделку изделия 

освоенными ручными строчками; 

Текущий - практическая 

работа 

решать простейшие задачи технико- 

технологического характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, 

придание новых свойств конструкции в соответствии 

с новыми (дополненными) требованиями, 

использовать комбинированные техники при 

изготовлении изделий в соответствии с технической 

или декоративнохудожественной задачей; 

Текущий - практическая 

работа 

 

 понимать технологический и практический смысл 

различных видов соединений в технических объектах, 

простейшие способы достижения прочности 

конструкций, использовать их при решении 

простейших конструкторских задач; 

Текущий - практическая 

работа 

конструировать и моделировать изделия из разных 

материалов и наборов «Конструктор» по заданным 

техническим, технологическим и декоративно- 

художественным условиям; 

Текущий - практическая 

работа 

изменять конструкцию изделия по заданным 
условиям; 

Текущий - практическая 
работа 

выбирать способ соединения и соединительный 

материал в зависимости от требований конструкции; 

Текущий - практическая 

работа 

называть несколько видов информационных 

технологий и соответствующих способов передачи 

информации (из реального окружения обучающихся); 

Текущий - устный ответ 
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понимать назначение основных устройств 

персонального компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации; 

Текущий - устный ответ 

выполнять основные правила безопасной работы на 

компьютере; 

Текущий - практическая 

работа 

использовать возможности компьютера и 

информационно-коммуникационных технологий для 

поиска необходимой информации при выполнении 

обучающих, творческих и проектных заданий; 

Текущий - практическая 

работа 

выполнять проектные задания в соответствии с 

содержанием изученного материала на основе 

полученных знаний и умений. 

Промежуточный, 

практическая работа 

 

 

 

 

 

4 класс 

формировать общее представление о мире профессий, 

их социальном значении, о творчестве и творческих 

профессиях, о мировых достижениях в области 

техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее 

значимых окружающих производствах; 

Текущий - устный ответ 

на основе анализа задания самостоятельно 

организовывать рабочее место в зависимости от вида 

работы, осуществлять планирование трудового 

процесса; 

Текущий - практическая 

работа 

самостоятельно планировать и выполнять 

практическое задание (практическую работу) с 

использованием инструкционной 

(технологической) карты или творческого замысла, 

при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

Текущий - практическая 

работа 

   

 понимать элементарные основы бытовой культуры, 

выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда; 

Текущий - практическая 

работа 

выполнять более сложные виды работ и приёмы Текущий - практическая 

 обработки различных материалов (например, 

плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге), 

комбинировать различные способы в зависимости и от 

поставленной задачи, оформлять изделия и соединять 

детали освоенными ручными строчками; 

работа 

выполнять символические действия моделирования, 

понимать и создавать простейшие виды технической 

документации (чертёж развёртки, эскиз, технический 

рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

Текущий - практическая 

работа 
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решать простейшие задачи рационализаторского 

характера по изменению конструкции изделия: на 

достраивание, придание новых свойств конструкции в 

связи с изменением 

функционального назначения изделия; 

Текущий - практическая 
работа 

на основе усвоенных правил дизайна решать 

простейшие художественно-конструкторские задачи 

по созданию изделий с заданной функцией; 

Текущий - практическая 

работа 

создавать небольшие тексты, презентации и печатные 

публикации с использованием изображений на экране 

компьютера, оформлять текст (выбор шрифта, 

размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

Текущий - практическая 
работа 

работать с доступной информацией, работать в 

программах Word, Power Point; 

Текущий - практическая 

работа 

решать творческие задачи, мысленно создавать и 

разрабатывать проектный замысел, осуществлять 

выбор средств и способов его практического 

воплощения, аргументированно представлять продукт 

проектной деятельности; 

Промежуточный, 

практическая работа 

осуществлять сотрудничество в различных видах 

совместной деятельности, предлагать идеи для 

обсуждения, уважительно относиться к мнению 

товарищей, договариваться, участвовать в 

распределении ролей, координировать собственную 

работу в общем процессе. 

Текущий - практическая 

работа 

Список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки 

Адаптивная физическая культура 

Этап 

формирования 

Список итоговых планируемых результатов Способы оценки, тип контроля 

 

 

 

 

 

 

1 класс 

приводить примеры основных дневных дел и их 
распределение в индивидуальном режиме дня; 

Текущий - устный ответ 

соблюдать правила поведения на уроках 

физической культурой, приводить примеры 

подбора одежды для самостоятельных занятий; 

Текущий - устный ответ 

выполнять упражнения утренней 

зарядки и физкультминуток; 

Текущий– демонстрация 

упражнения 

анализировать причины нарушения осанки и 

демонстрировать упражнения по профилактике её 

нарушения; 

Текущий-устный от 

демонстрация упражнения 

демонстрировать построение и перестроение из 

одной шеренги в две и в колонну по одному, 

выполнять ходьбу и бег с равномерной и 

изменяющейся скоростью передвижения; 

Текущий-демонстрация 

упражнения 
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демонстрировать передвижения 

стилизованным гимнастическим шагом и 

бегом, прыжки на месте с поворотами в разные 

стороны и в длину толчком двумя ногами; 

Текущий-демонстрация 

упражнения 

передвигаться на лыжах ступающим и 

скользящим шагом (без палок); 

Текущий-демонстрация 

упражнения 

играть в подвижные игры с 

общеразвивающей направленностью. 

Текущий-демонстрация 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

2 класс 

демонстрировать примеры основных физических 

качеств и высказывать своё суждение об их связи 

с укреплением здоровья и физическим развитием; 

Текущий-устный от 
демонстрация упражнения 

измерять показатели длины и массы тела, 

физических качеств с помощью специальных 

тестовых упражнений, вести наблюдения за их 

изменениями; 

Текущий-устный ответ, 

демонстрация упражнения, 

тестирование, наблюдение 

выполнять броски малого (теннисного) мяча в 

мишень из разных исходных положений и разными

 способами, демонстрировать 

упражнения в подбрасывании гимнастического 

мяча правой и левой рукой, 

перебрасывании его с руки на руку, 

перекатыванию; 

Текущий - демонстрация 

упражнения 

демонстрировать танцевальный хороводный шаг в 
совместном передвижении; 

Текущий - демонстрация 
упражнения 

выполнять прыжки по разметкам на разное 

расстояние и с разной амплитудой, в высоту с 
прямого разбега; 

Текущий-демонстрация 

упражнения 

 

 

 передвигаться на лыжах двухшажным переменным 

ходом, спускаться с пологого склона и тормозить 

падением; 

Текущий,тематический 

демонстрация упражнения 

организовывать и играть в подвижные игры на 

развитие основных физических качеств, с 

использованием 
технических приёмов из спортивных игр; 

Текущий-демонстрация 

упражнения 

выполнять упражнения на развитие физических 
качеств. 

Текущий, тематический, 

промежуточный - демонстрация 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

3 класс 

соблюдать правила во время выполнения 

гимнастических и акробатических упражнений, 

легкоатлетической, лыжной, игровой и 

плавательной подготовки; 

Текущий - устный ответ 

демонстрировать примеры упражнений 

общеразвивающей, подготовительной и 
соревновательной 

Текущий - устный от 

демонстрация упражнения 

 направленности, раскрывать их целевое 

предназначение на занятиях физической 
культурой; 

 

измерять частоту пульса и определять физическую 

нагрузку по её значениям с помощью таблицы 

стандартных нагрузок; 

Текущий - устный 

ответ, наблюдение 
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выполнять упражнения дыхательной и зрительной 

гимнастики, объяснять их связь с 

предупреждением появления утомления; 

Текущий - устный ответ, 

демонстрация упражнения 

выполнять движение противоходом в колонне по 

одному, перестраиваться из колонны по одному в 

колонну по три на месте и в движении; 

Текущий - демонстрация 

упражнения 

выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с 

высоким подниманием колен и изменением 

положения рук, поворотами в правую и левую 

сторону, двигаться приставным шагом левым и 

правым боком, спиной вперёд; 

Текущий - устный 

демонстрация упра жнения 

ответ 

 

передвигаться по нижней жерди гимнастической 

стенки приставным шагом в правую и левую 

сторону, лазать разноимённым способом; 

Текущий-демонстрация 

упражнения 

демонстрировать прыжки через скакалку на двух 

ногах и попеременно на правой и левой ноге; 

Текущий-демонстрация 

упражнения 

демонстрировать упражнения ритмической 

гимнастики, движения танцев галоп и полька; 

Текущий-устный ответ, 

демонстрация упражнения 

выполнять бег с преодолением небольших 

препятствий с разной скоростью, прыжки в длину 

с разбега способом согнув ноги, броски набивного 

мяча из положения сидя и стоя; 

Текущий - демонстрация 

упражнения 

передвигаться на лыжах одновременным 

двухшажным ходом, спускаться с пологого склона 

в стойке лыжника и тормозить плугом; 

Текущий,тематический 

демонстрация упражнения 
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 выполнять технические действия спортивных игр: 

баскетбол (ведение баскетбольного мяча на месте 

и движении), волейбол (приём мяча снизу и 

нижняя передача в парах), футбол (ведение 

футбольного мяча змейкой); 

Текущий, тематический 

демонстрация упражнения 

выполнять упражнения на развитие физических 

качеств, демонстрировать приросты в их 

показателях. 

Текущий, тематический, 

промежуточный - демонстрация 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

4 класс 

объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять 

его связь с подготовкой к труду и защите Родины; 

Текущий - устный ответ 

осознавать положительное влияние занятий 

физической подготовкой на укрепление здоровья, 

развитие сердечнососудистой и дыхательной 

систем; 

Текущий- устный ответ, 

наблюдение 

приводить примеры регулирования физической 

нагрузки по пульсу при развитии физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости и 
гибкости; 

Текущий-устный 

наблюдение, ответ, 

упражнения демонстрация 

приводить примеры оказания первой помощи при 
травмах во время самостоятельных занятий 
физической культурой и спортом, характеризовать 
причины их появления на занятиях гимнастикой и 

лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной 
подготовкой; 

Текущий - устный ответ, 

наблюдение 

проявлять готовность оказать первую помощь в 

случае необходимости; 

Текущий - устный

 ответ, наблюдение 

демонстрировать акробатические комбинации из 

5–7 хорошо освоенных упражнений (с помощью 
учителя); 

Текущий, тематический 

демонстрация упражнения 

демонстрировать опорный прыжок через 

гимнастического козла с разбега способом 
напрыгивания; 

Текущий, тематический 

демонстрация упражнения 

 групповом исполнении под музыкальное 

сопровождение; 

демонстрация упражнения 

выполнять прыжок в высоту с разбега 
перешагиванием; 

Текущий, тематический 
демонстрация упражнения 

выполнять метание малого (теннисного) 

мяча на дальность; 

Текущий, тематический 

демонстрация упражнения 

выполнять освоенные технические действия 

спортивных игр баскетбол, волейбол и футбол в 

условиях игровой деятельности; 

Текущий, тематический, 

промежуточный - демонстрация 

упражнения 

 выполнять упражнения на развитие физических 

качеств, демонстрировать приросты в их 

показателях. 

Текущий, тематический, 

промежуточный - демонстрация 

упражнения 

2. Требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 

 
Предметные результаты освоения АООП включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. Предметные результаты 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

Формы промежуточной аттестации: четвертная, годовая. 
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Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, беспристрастности. 

Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ в зависимости от достигнутых 

учащимся результатов и не может быть в зависимость от формы получения образования, формы обучения, 

факта платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. 

Четвертная (1 четверть, 2 четверть, 3 четверть, 4 четверть) аттестация обучающихся проводится с целью 

определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ за оцениваемый период. 

В первом классе педагогом используется только качественное оценивание образовательных результатов 

(освоил/не освоил программу, имеет достижение результатов образовательной программы на базовом 

уровне, на повышенном, высоком). При этом критериями оценивания выступают предметные и 

метапредметные результаты обучения. Используется самооценивание (ученик на шкале достижений 

отмечает уровень своих знаний и умений. «Я хорошо знаю и понимаю» - верхний уровень, « Я понимаю, 

но мне необходима помощь» - средний уровень, «Я не знаю»- нижний уровень). 

Во 2-4 классах в оценочной деятельности используется традиционная система отметок по 5-балльной 

шкале, но с уточнением и переосмыслением их наполнения: Отметка «5»ставится в случае: 

- знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного материала; 

- умения выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации; 

- отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах, 

устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «4»: 

- знание всего изученного программного материала; 

- умение выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике; 

- незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Отметка «3» 

- знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при 

самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя; 

- умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизмененные вопросы; 

- наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Отметка «2»: 

- знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные 

представления об изученном материале; 

  

- отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные 

вопросы; 

- наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ; 

- ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и навыков. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Организационно-педагогическим подходом к выставлению четвертной отметки является 

накопительный подход, основывающийся на выведении четвертной отметки по учебному предмету на 

основе совокупности текущих отметок обучающегося за отчетный период. Четвертная аттестация 

проводится на последней недели четверти. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов проводится без фиксации их достижений в 

электронных классных журналах, личных делах, тетрадях. 

Освоения обучающимися 1-х классов части ООП НОО по учебным предметам характеризуется 

качественной оценкой, фиксирование которой осуществляется педагогом в качественной характеристике. 

Отметка за четверть выставляется как среднее арифметическое текущих отметок с учётом 

контрольных работ. Округление проводится по правилам математического округления. 
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При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных учебных 

предметов учитывается готовность к решению учебно- практических и учебно-познавательных задач на 

основе: 

системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической деятельности; 

коммуникативных и информационных умений; 

системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных 

образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для обучения на 

следующей ступени общего образования. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего образования 

проводится образовательным учреждением и направлена на оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального общего 

образования используются для принятия решения о переводе обучающихся на следующую ступень общего 

образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся: 

ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся 

осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. При получении начального общего 

образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 

знаний по 

русскому языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией; 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в портфеле 

достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, четырёх итоговых работ (по русскому 

языку, математике, окружающему миру и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, 

а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые 

работы характеризуют, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных 

действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

- Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне образования, и способен использовать их для 

решения простых учебно-познавательных и учебно- практических задач средствами данного 

предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой 

«удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

- Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 

следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 
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планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не менее чем по 

половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

- Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего 

образования. 

Обучающиеся на уровне начального общего образования, не прошедшие промежуточную аттестацию 

или имеющие по итогам учебного года академическую задолженность, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) переводятся в следующий класс условно, оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями медико-психолого-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

Система оценки достижений результатов освоения курсов внеурочной деятельности. 

Особенностями системы оценки достижения результатов внеурочной деятельности являются: 

комплексный подход к оценке результатов учебной и внеурочной деятельности в рамках общего 

образования (метапредметных, личностных и предметных результатов); 

использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве 

содержательной и критериальной базы оценки; 

оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

использование персонифицированных процедур оценки достижений обучающихся и не 

персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций организации системы внеурочной 

деятельности; 

уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария их представления; 

Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного направления 

происходит на общешкольном празднике (мероприятии) в форме творческой презентации, творческого 

отчёта и пр. 

Оценка достижения планируемых результатов внеурочной деятельности Оценивание результатов 

внеурочной деятельности осуществляется по следующим критериям: 

1. Повышение интереса к творческой деятельности; 

2. Совершенствование мотивации к публичным выступлениям; 

3. Рост социальной активности; 

4. Развитие навыков самостоятельной творческой деятельности; 

5. Динамика вовлечения учащихся во внеурочную деятельность. 

Оценочная деятельность обучающихся заключается в определении учеником границ знания/незнания 

своих потенциальных возможностей, а также осознание тех 

проблем, которые предстоит решить в ходе осуществления внеурочной деятельности. 

По учебным курсам, в части формируемой участниками образовательных отношений, вводится 

безотметочное обучение. По окончании курса по усмотрению учителя проводится либо: смотр знаний, 

защита лучших творческих работ, исследовательских работ (доклад, реферат, проект). Работа может быть 

выполнена как индивидуально учеником, так и группой обучающихся. Курс считается зачтенным если 

обучающийся посетил не менее 50% занятий по этому курсу либо выполнил работу (творческую, 

исследовательскую и пр.). 

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. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. Специальные условия проведения текущей, 

промежуточной и итоговой (по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 
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образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнемонических опор, наглядных схем, шаблонов общего ходы 

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 педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

4) при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей 

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

задания от другого, упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению 

и пр.); 

5) 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); 

6) увеличение времени на выполнение заданий; 

7) возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка 

проявлений утомления, истощения; 

8) недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагогов, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО 

должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы. 

 

Критерии контроля и нормы оценочной деятельности обучающихся в начальной школе 

Осуществление контроля учебной деятельности по русскому языку. 

Оценка предметных результатов может быть описана как оценка планируемых результатов по 

предмету «Русский язык». В системе предметных знаний можно выделить опорные знания, 

усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего обучения, и знания, 

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний. 

Формы контроля предметных достижений. 
Контроль уровня достижений учащихся по русскому языку проводится в форме письменных работ: 
диктантов (контрольных и проверочных), грамматических заданий, списываний, изложений, 
сочинений, тестовых заданий, проектных работ; устных ответов. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Грамматический разбор - средство проверки степени понимания учащимися изучаемых 
грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и предложений. 
Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в 
содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. Хорошо успевающим 
учащимся целесообразно предложить задания повышенной трудности, требующие языкового 
развития. 

Списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных 

правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение списывать с 
печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать 
части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Изложение, сочинение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; 
умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 
моментов; умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Объем диктанта и текста для списывания: 

Классы Четверти 

I II III IV 

1 - - - 12-15 
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1 
дополнительный 

- - - 15-17 

2 15-25 25-30 30-35 30-35 

3 40-50 50-55 55-60 55-60 

4 55-60 65-70 70-75 70-75 

 

Объем словарного диктанта 

Классы Количество слов 

1 - 

1 дополнительный 5-7 

2 10-12 

3 12-15 

4 До 20 

 

Тексты для изложения и сочинения увеличиваются на 15-20 слов в каждом классе. 

Сочинения и изложения носят обучающий характер. 

 

Критерии контроля и нормы оценочной деятельности. Устный ответ (для всех предметов начальной 

школы) Отметка “5” ставится, если ученик: 

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 
полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 
взаимосвязей; 

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 
творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 
последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 
формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 
ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 
правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 
рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 
дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при 
ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 
наблюдений и опытов; 

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 
на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 
требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Отметка “4” ставится, если ученик: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 
ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 
изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 
материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 
не грубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 
требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 
подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 
учителя. 

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 
Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные 
термины; 

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 
нарушения правил оформления письменных работ. 
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Отметка “3” ставится, если ученик: 

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 

дал недостаточно четкие; 

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов 
или допустил ошибки при их изложении; 

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 
типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 
конкретных примеров практического применения теорий; 

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 
учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 
учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну- две 

грубые ошибки. 

Отметка “2” ставится, если ученик: 

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. не делает выводов и обобщений. 

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 
поставленных вопросов; 

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Примечание. 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Оценивание письменных работ по русскому языку. Отметка “5” ставится, если ученик: 

- выполнил работу без ошибок и недочетов; 
- допустил не более 1-2 недочетов. 

Отметка “4” ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

- не более 2 ошибок и одного недочета; 

- или не более 3-5 недочетов. 

Отметка “3” ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

- не более 3-5 грубых ошибок; 

- наличие 2 недочётов считать за 1 ошибку. 

Отметка “2” ставится, если ученик: 

-  допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка “3”; 

- или если правильно выполнил менее половины работы. 

Диктант 
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Отметка ”5” ставится за диктант, в котором нет ошибок; допущена 1 негрубая ошибка или не 
более 1-го исправления, работа написана аккуратно. 

Отметка "4" Ставится если не более 2-х орфографических и 2-х пунктационных ошибок, 
либо одна орфографическая и три пунктационные ошибки; работа 

выполнена чисто, но есть небольшие отклонения от каллиграфических 

Отметка «3" ставится за диктант, в котором допущено 3-7 орфографических ошибок и до 4-х 

пунктационных, работа написана небрежно. 

Отметка «2" ставится за диктант, в котором более 7 орфографических ошибок, работа 

написана неряшливо. 

 

Примечание: при оценивании контрольной работы учитывается в первую очередь 

Правильность её выполнения. При оценивании учитель принимает во внимание 

каллиграфический навык (учитываются особенности почерка ребёнка), количество и 

характер ошибок. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

• нарушение правил орфографии при написании слов в пределах программы данного класса; 

• пропуск и искажение букв в словах; 

• Замену 2-х и более слов; 

• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

• неправильное написание слов, которые не проверяются правилом. 

За ошибку в диктанте не считаются: 

• ошибки на те, разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 

• единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 
предложения записано с заглавной буквы; 

• единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

• два исправления; 

• две пунктуационные ошибки; 

• Повторение ошибок в одном и том же слове, если же подобная ошибка встречается в другом слове, 
она считается за ошибку. 

Негрубыми ошибками считаются: 

• повторение одной и той же буквы в слове; 

• недописанное слово; 

• перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

• дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Перечень специфических (дисграфических) ошибок обучающихся с указанием вида речевого 

нарушения: 

1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, навыков 
звукового анализа и синтеза: 

- пропуск букв и слогов - «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» (игрушка); 

- перестановка букв и слогов - «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал» (переписал), 

«натуспила» (наступила); 

- недописывание букв и слогов - «дела» (делала), «лопат» (лопата), «набухл» (набухли); 

- наращивание слова лишними буквами и слогами - «тарава» (трава), «катораые» 
(которые), «бабабушка» (бабушка), «клюкиква» (клюква); 

- искажение слова - «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), «спеки» (с 

пенька); 

- слитное написание слов и их произвольное деление - «насто» (на сто), «виситнастне» (висит 
на стене); 

- неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений - 
«Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо хорошо знать машину после школы я 
тоже. Буду шофёром»; 
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- замена одной буквы на другую - «трюх» (трёх), «у глеста» (у клеста), «тельпан» 
(тюльпан), «шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы); 

- нарушение смягчения согласных - «васелки» (васильки), «смали» (смяли), «кон» (конь), 

«лублу» (люблю). 

2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динамической стороны 
двигательного акта: 

- смешения букв по кинетическому сходству - о-а «бонт» (бант), б-д «убача» (удача), и-у 
«прурода» (природа), п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я «кяюч» (ключ), л-м 
«полидор» (помидор), и-ш «лягуика» (лягушка). 

3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической стороны речи: 

- аграмматизмы - «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большими стулья». 

«Пять желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких цыплят); 

- слитное написание предлогов и раздельное написание приставок - «вкармане», «при 
летели», «в зяля», «у читель». 

Грамматические задания 

 

Отметка "5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 

Отметка "4" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 3/4 заданий. 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий. 

Отметка "2" ставится, если ученик не справился с большинством грамматических заданий. 

Списывание 

 

Отметка "5" За безошибочное аккуратное выполнение работы. 

Отметка "4" За работу в которой допущена 1-2 орфографические ошибки,1 исправление 

Отметка "3" За работу в которой допущены 3 орфографические ошибки и 1 исправление 

Отметка "2" За работу в которой допущено 4 и более орфографические ошибки. 

Изложение. 

Отметка "5" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

- правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, логически 

последовательное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, 

правильность речевого оформления (допускается не более одной речевой неточности); 

б)  грамотность: 

- нет орфографических и пунктуационных ошибок; 

- допускаются исправления. 

Отметка ”4” ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

- правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта тема, но 
имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей; 

- имеются отдельные фактические и речевые неточности; 

- допускается не более 2 речевых недочетов, а также недочетов в содержании и 
построении текста. 

б)  грамотность: 

- две орфографические и одна-две пунктуационная ошибки. 

Отметка "3" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

- допущены отклонения от авторского текста; 

- отклонение от темы; 
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- допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей; 

- беден словарь; 

- имеются речевые неточности. б) 
грамотность: 

- 3-6 орфографических ошибок и 1-2 исправления. 

Отметка "2" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

- работа не соответствует теме; 

- имеются значительные отступления от авторской темы; 

- много фактических неточностей; 

- нарушена последовательность изложения мыслей; 

- во всех частях работы отсутствует связь между ними; 

- словарь беден. б) 
грамотность: 

- Допущено 7-8 орфографических и 3-5 исправлений. 

Сочинение 

 

Отметка "5" Логически последовательно раскрыта тема. 

Нет речевых и орфографических ошибок, 1—2 исправления. 

Отметка "4" Незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 1- 

2 фактические и речевые недочёты, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 

исправления. 

Отметка "3" Имеются отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден 

словарь, 3-6 ошибок, 1-2 исправления. 

Отметка "2" Значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, 

основной мысли, нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствие связи 

между частями, однообразен словарь. 7-8 ошибок, 3-5 исправлений. 

 

Примечание: 

1. Работы по развитию речи в начальной школе носят обучающий характер, 
неудовлетворительные отметки не выставляются. 
2. 3а работы по развитию речи выставляются во 2-4 классах - две отметки(первая – за содержание, 
вторая - за грамотность). 

Словарный диктант. 

 

Отметка "5" Без ошибок 

Отметка "4" 1-2 ошибки 

Отметка "3" 3-4 ошибки (если 15-20 слов) 

Отметка "2" 5 и более ошибок 

 

Осуществление контроля учебной деятельности по литературному чтению. 

 
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и тематического оценивания. 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 
фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, 

выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых 
программных произведений, в основном, в устной форме. Возможны и письменные работы: небольшие по 
объему - ответы на вопросы, описание героя или события; самостоятельные работы с книгой, 
иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи 
предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 
Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в устной, 
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так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, 
построенных с учетом предмета чтения. 
Со 2 класса задания по работе с детской книгой входят в текущую проверку начитанности и знания 
изученных произведений. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценок. 

Ошибки: 

- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов); 

неправильная постановка ударений (более 2); 

- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при 
чтении вслух; 

- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; неправильные 
ответы на вопросы по содержанию текста; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и выражения, 
подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

- не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное время; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения; 

- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 
выразительность при передаче характера персонажа. 

Нормы отметок по сформированности читательских умений соответствуют общепринятым. 

 

Рекомендуемыми общими критериями оценивания результативности обучения чтению являются 
следующие: 

• индивидуальный прогресс в совершенствовании правильности, беглости и способов чтения (слоговое, 

плавное слоговое, целыми словами, плавное слитное); 

• индивидуальный прогресс в понимании содержания прочитанного; 

• индивидуальный прогресс в выразительности чтения (соблюдение знаков препинания, интонационная 
передача в соответствии с характером текста эмоционального тона, логических ударений, пауз и 
мелодики, темпа и громкости); 

• индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом; 

• умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания, и следовать ей; 

• ориентировка в книге, в группе книг, в мире детских книг; 

• интерес к чтению художественной, познавательной и справочной литературы, расширение круга 
чтения. 

Рекомендуемыми способами оценивания результативности обучения чтению являются: 

• замер скорости чтения (желательно в скрытой для детей форме); 
Проводится замер качества чтения по методическим рекомендациям автора Н.А.Стефаненко, Е.А. 
Горелова. 

• ответы обучающихся на вопросы по содержанию, структуре, языковому оформлению и жанровой 
принадлежности литературных произведений; 

• выразительность чтения (умение передать общий характер текста с помощью интонационных средств: 

мелодики, темпоритма, пауз, логических ударений, громкости и эмоциональной окраски голоса); 

• выполнение заданий на составление плана, пересказа, собственного высказывания; 

• выполнение заданий по ориентировке в книгах; 

• наблюдение учителя за продуктивностью участия детей в коллективной творческой деятельности (в 

составлении книжных выставок, конкурсах чтецов, драматизации, воображаемой экранизации и т.п ); 

• наблюдение учителя за соблюдением обучающимися правил коллективной и групповой работы; 
• наблюдения за читательской деятельностью учащихся; 
• анализ отзывов учащихся о прочитанном, аннотаций, презентаций; 

• анализ творческих работ учащихся (в том числе входящих в рабочие тетради и в хрестоматии). 



429 
 

Характеристика цифровой оценки (отметки) по предмету: Выразительное чтение стихотворения с листа или 

наизусть 

Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения. 

2. Соблюдение пауз. 

3. Правильный выбор темпа. 

4. Соблюдение нужной интонации, эмоциональность . 

5. Безошибочное чтение с листа, твердое знание текста при чтении наизусть. 

 

Отметка "5" выполнены правильно все требования 

Отметка "4" не соблюдены 1-2 требования 

Отметка "3" допущены ошибки по трем требованиям. 

Отметка "2" допущены ошибки более, чем по трем требованиям. 

 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова. 

2. Подбирать правильную интонацию. 

3. Читать безошибочно. 

4. Читать выразительно. 

Отметка «5» — выполнены все требования. 

Отметка «4» — допущены ошибки по одному какому-то требованию. 

Отметка «3» — допущены ошибки по двум требованиям. 

Отметка «2» — допущены ошибки по трем требованиям. 

Пересказ 
Отметка «5» — пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская 
главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на 
вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Отметка «4» — допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 

Отметка «3» — пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно 

передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Отметка «2» — не может передать содержание прочитанного. 
Примечание: При проверке умения пересказывать текст произведения, особое внимание уделяется 
правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития сюжета, 
выразительности при характеристике образа. 

Читательская деятельность: 

- умение ориентироваться в книге 

- знание литературных произведений, их жанров и особенностей 

-знание имён детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты ( писал сказки) 

- изменение соотношения чтения «про себя» и вслух, к 4 классу чтение - общеучебное умение ( с 10-15% 
в 1 классе, до 80-85% в 4 классе) 

- со 2 класса задания по работе с детской книгой входят в текущую и тематическую проверку 
начитанности и знания изученных произведений 

Критерии оценки работ творческого характера. 

К работам творческого характера относятся отзывы о персонаже, драматизация, рассказы по 
картинкам, личному опыту и т.д. На начальной ступени школы все творческие работы носят обучающий 
характер, поэтому отрицательная оценка за них не выставляются и в классный журнал не заносится. 

Устные ответы 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по литературному 
чтению. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 
сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных 

случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

 .Полнота и правильность ответа; 
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 Степень осознанности, понимания изученного; 

 Языковое оформление ответа. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 
подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму 
ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе 
урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания 
на практике. 

Навык чтения 

Оценка выставляется в классный журнал по следующим критериям: 

- беглость, правильность, выразительность. 

Оценка «5» ставится, если выполнены все требования. 

Оценка «4» ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в каждой 

четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 

Оценка «3» ставится если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в каждой четверти 

она разная), но не выполнено два других требования. 

Оценка «2» если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три требования или не 

выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны. В индивидуальном порядке, когда 

учащийся прочитал правильно, выразительно, понял прочитанное, но не уложился в норму по беглости на 

небольшое количество слов ставится положительная отметка. 

Оценка письменных работ: 

Отметка «5» ставится, если суждения обосновываются с опорой на текст, пересказ 

элементов текста с их оценкой, используются короткие цитаты с комментарием, упоминание словесных 

образов. 

Части высказывания логически связаны, мысль развивается от части к части, нет нарушений 

последовательности. Показано владение лексикой литературоведческого характера. Работа оформляется 

правильно (согласно требованиям учителя по предмету). 

Отметка «4» ставится, если суждения обосновываются с опорой на текст, но допускаются 1-2 

логические ошибки, допускаются неточности или 1-2 ошибки в 
употреблении лексики литературоведческого характера, есть нарушения в изложении последовательности 
событий. 

Отметка «3» ставится, если суждения в половине случаев не подтверждены текстом, допускаются 
фактические, логические, речевые ошибки. 

Отметка «2» ставится, если работа характеризуется отсутствием суждений, большим количеством 

логических, речевых, фактических, отсутствует коммуникативный замысел, не используются приемы 

структурирования текста. 

 

Осуществление контроля учебной деятельности по математике 

 

  Виды и формы контроля по математике 
Контроль уровня достижений учащихся по математике проводится в форме письменных работ 
(контрольных, проверочных), тестовых заданий, графических работ, устных ответов, математических 
диктантов. 

Особенности организации контроля по математике 
Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. 
Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в 
форме самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего 
контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя 

проверка только одного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения 

находить площадь прямоугольника и д р . ) 
Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в письменной форме. 
Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, 
действия с многозначными числами, измерение величин и др.  
Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ (они содержат 
арифметические задачи, примеры, задания геометрического характера и др.). В этих работах сначала 
отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий геометрического 
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характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. 

Нормы оценок за итоговые контрольные работы соответствуют общим требованиям, указанным в 
данном документе. 

Нормы оценивания работ по математике. Оценивание устных ответов 
В основу оценивания устного ответа учащихся положены

 следующие показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

 неправильный ответ на поставленный вопрос; 

 неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; Недочеты: 

 неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

 при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать его; 

 неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

 медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника; 

 неправильное произношение математических терминов. 

Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем 

выполненного задания. За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не 

снижается. За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии, по усмотрению 

учителя, оценка может снижаться на один балл, но не ниже 3. 

 Оценивание контрольных работ: 

Содержание и последовательность контрольных работ соответствует тематическому планированию курса 
математики по программе автора М.И.Моро, М. А. Бантова 

Учитель организует дифференцированный контроль результатов обучения математике в начальных 
классах, при котором для проверки усвоения учащимися одного и того же вопроса программы, 

используются задания различной степени сложности. Каждая контрольная работа представлена в двух 
вариантах. 

2 класс. Проверяются: знание письменной нумерации в пределах 20; 

знание числового ряда и места каждого числа в этом ряду; знание десятичного состава чисел второго 

десятка; 

умение считать равными группами в пределах 20; 

умения решать арифметические примеры на каждое из четырех действий; умения решать задачи в один 

вопрос; умения пользоваться ученической линейкой при выполнении простейших графических работ 

(черчение полос, столбиков, квадрата, прямоугольника, треугольника). 

В текст одной контрольной работы включается 2-3 задания. Например: 

а) одна простая арифметическая задача, 8-10 примеров и практическое задание – определить время по 

рисунку циферблата часов или начертить при помощи линейки одну – две геометрические фигуры; 

б) две простые задачи, 6-8 примеров и счет денег по образцам монет. 

3 класс. Проверяются: знание письменной нумерации в пределах 100; 

знание числового ряда и место каждого числа в этом ряду; знание десятичного состава двухзначного числа; 

умение считать равными группами, решать арифметические задачи и примеры на каждое из действий (I 

полугодие); 

умение решать задачи в два действия, знание табличного умножения и деления; 

умение выполнять предусмотренные учебной программой простейшие графические или геометрические 

работы, например, начертить циферблат часов, сетку для домино или лото, геометрические фигуры, 

квадраты с клетками для изготовления метра и т.д. 

В текст контрольной работы включается не более 3 заданий, а именно: 

а) 6-8 арифметических примеров с двумя числовыми компонентами (II полугодие) и одна простая 

задача; 

б) одна арифметическая задача в два действия и задание, в котором выясняется знание нумерации 

числа: 

в) знание табличного умножения и деления (в примерах и задачах), практическая работа с линейкой. 

4 класс. Выявляются: знание нумерации, десятичного состава трехзначных чисел; знание 

табличного умножения и деления; умение решать примеры и задачи с простыми и именованными 

числами (рубли и копейки, метры и сантиметры, граммы и килограммы, часы и минуты), а также навыки 

и умения выполнять простейшие графические работы (черчение квадрата и прямоугольника по данным 
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предварительного самостоятельного измерения образцов, черчение стрелок на рисунках циферблатов 

часов, черчение сеток на картах для арифметических игр, изготовления метра и пр.). 

В текст каждой контрольной работы включаются не менее 3 и не более 4 заданий, например: а) одна сложная 

(в 2-3 вопроса) арифметическая задача и 4-6 примеров; 

б) две простейшие задачи и 6-8 примеров: 
Как в первом, так и во втором случае в число заданий включается практическое задание по черчению при 
помощи ученической линейки. 

 

Контрольная и проверочная работа. Примеры. 

«5» – без ошибок; 

«4» – 1 – 2 ошибки; 

«3» – 3 – 4 ошибки; 

«2» – 5 и более ошибок 

Контрольная и проверочная работа. Задачи 

«5» – без ошибок; 

«4» – 1 – 2 негрубые ошибки; 

«3» – 2 – 3 ошибки (более половины работы сделано верно). 

«2» – менее половины работы сделано верно 

Математический диктант Оценка "5" 
ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Оценка "4" ставится: 

- не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 

Оценка "3" ставится: 

- не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа. 

Оценка "2" ставится: 

- не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

 

Письменная проверка знаний, умений и навыков 

При проверке письменных работ по математике следует различать грубые и негрубые ошибки: К грубым 

ошибкам относится: 

- вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

- ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

- неправильное решение задачи (пропуск действий, неправильный выбор действий и лишние действие); 

- не доведение до конца решения задачи, примера;  

- невыполнение задании считается грубой ошибкой.  

К негрубым ошибкам относится: 

- нерациональные приёмы вычисления; неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

неверно сформулированный ответ задачи; 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков);  

- не доведение до конца преобразований. 

Примечание: 

За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка по математике не снижается. 

За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии оценка снижается на один 

балл, но не ниже оценки 3. 

Выполнение тестовых работ. 

«5» - 80-100 % от максимальной суммы баллов, 

«4» - 60-79 % 

«3» - 40-59% 

«2» - 0-39% 

Осуществление контроля учебной деятельности по окружающему миру. 

Основным объектом системы оценки результатов образования в соответствии с ФГОС выступают 
планируемые результаты освоения учащимися курса «Окружающий мир». Оценка освоения опорной 
системы предметных знаний и умений ведётся с помощью заданий базового уровня сложности. 

Специфичность  содержания  предметов,  составляющих  образовательную  область 
«Окружающий мир», оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель контроля - 
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проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать 
обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные 
знания. 

Виды и формы контроля по окружающему миру. 

Виды контроля предметных достижений: 
Текущий контроль - наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая сопутствует процессу 

становления умения и навыка. Его основная цель - анализ хода формирования знаний и умений учащихся 
на уроках окружающего мира (наблюдение, сопоставление, установление взаимосвязей и т.д.). Это даёт 
возможность участникам образовательного процесса своевременно отреагировать на недостатки, выявить 
их причины и принять меры к устранению. Тематический контроль - важное звено в конце изучения 
тематических блоков, так как даёт возможность учащимся предварительно подготовиться, при 
необходимости пересдать материал, таким образом исправить полученную ранее отметку. 

Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения в конце учебного года в 2, 3, 4 классах. 

1. Формы контроля 

• 

• 

Фронтальный опрос 

Индивидуальный устный опрос 

• Тестовые задания 

• Графическая работа 

• Практическая работа 

• Викторина по теме 

• Итоговая контрольная работа 

Характеристика форм контроля 

Фронтальный опрос проводится как беседа - полилог, в которой участвуют учащиеся всего класса. 
Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые учащиеся дают конкретные, 
но обоснованные вопросы. Основная цель такой беседы - проверка осознанности усвоения учебной 
программы. Поэтому вопросы подбираются так, чтобы ученик показал умения по сопоставлению фактов, 
сравнивал, анализировал, находил причину явлений, выбирал альтернативу. 

Индивидуальный устный опрос в данной области имеет следующие формы: Рассказ - 
описание и рассказ - рассуждение. 
Рассказ - описание. Ученик даёт последовательное, логическое описание объекта или явления 
окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке этого вида рассказа 
учитывается полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных признаков объекта, 
логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. Положительной оценки 
заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, высказать мысль своими словами, привести 
собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной литературы, 
иллюстративного материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. 
Рассказ - рассуждение проверяет умение учащихся самостоятельно обобщить полученные знания, 
правильно установить причинно - следственные, временные и пространственные связи, использовать 

приобретённые знания в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, диаграмм и т.д. Этот вид 
опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, сформированности логического мышления, 
воображения, связной речи - рассуждения. 

Тестовые задания проводятся по нескольким вариантам, направлены на поиск ошибок, выбор ответа, 

продолжение или исправление высказывания и т.д. Они значительно экономят время, позволяют проверить 

знания быстро и качественно. 
Графические работы представляют собой задания на составление схем, таблиц, диаграмм, моделей, 
рисунков. Они позволяют проверить осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать их 
не только словом. 

Практическая работа сочетает в себе элементы как устного, так и письменного опроса, умения работать с 
приборами, лабораторным оборудованием, моделями. Данная форма используется в основном на уроках, 
формирующих естественно - научные представления детей. Основная цель такой работы - определения 
уровня развития умений школьника работать с оборудованием, планировать наблюдения и опыты, вести 
самостоятельно практическую работу. 

Викторина по теме составляется так, чтобы ученик мог ответить на поставленный вопрос письменно 

быстро, несколькими словами. 

Итоговая контрольная работа проводится в конце учебного года во 2 - 4 классах. 

Критерии и нормы оценочной деятельности. 
Характеристика цифровой оценки (отметки) по окружающему миру соответствует общим требованиям 
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Оценивание контрольной работы: 

В итоговой работе, предложенной автором курса, предлагается бальная система оценки: 

1 балла - за каждое правильно выполненное задание; 

1 балл - за отдельные неточности или за частичное выполнение задания; 

О баллов - за неправильное выполнение задания. 
3-5 баллов - оценивается задание повышенной трудности, за него выставляется отдельная оценка. 

1.  Задание считается невыполненным (Отметка 2»), если ученик не приступал к выполнению 
половины базовых заданий, оценка его результатов считается неудовлетворительной. 

2.  Результат выполнения задания оценивается как удовлетворительный (Отметка «3»), если 
ученик набрал половину (50%) от максимально возможного количества баллов. 

3.  Результат выполнения заданий оценивается как хороший (Отметка «4»), если ученик набрал 65 
- 75 % баллов. 

4.  Результат оценивается как отличный (Отметка «5»), если ученик набрал 75% баллов и выше. 

3.4.5. Классификация ошибок, влияющих на снижение оценки Ошибки: 

• Неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

• Нарушение последовательности в описании объекта (явления), в тех случаях, когда она является 

существенной; 

• Неправильное раскрытие (в рассказе - рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

• Ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

• Незнание фактического материала, неумение привести самостоятельно примеры, 
подтверждающие высказанное суждение; 

• Отсутствие умения выполнять рисунок, схему, заполнение таблицы, неумение подтвердить свой 

ответ рисунком, схемой, иллюстративным материалом; 

• Ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

• Неумение ориентироваться на карте и на плане, затруднения в правильном показе изученных 

объектов (природоведческих и исторических), 

Недочёты: 

• Преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

• Неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат 

работы, отсутствие обозначений и подписей; 

• Отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к 

неправильному результату; 

• Неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

• Неточности при нахождении объекта на карте. 

Критерии оценивания практических работ по предмету «Окружающий мир»: 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области используются 

индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные работы, которые не требуют 

развернутого ответа с большой затратой времени, а также практические работы с приборами, гербарием, 

лабораторным оборудованием. 

Отметка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, используя свои 

наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями природы (в пределах программы), 

правильно выполняет практические работы и дает полные ответы на все поставленные вопросы. 

Отметка "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для 

оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в изложении фактического материала, в 

использовании материалов и оборудования. Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при указании 

на них учителем. 

Отметка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но допускает 

фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в природе, затрудняется 

устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и явлениями природы, в выполнении 

практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с помощью учителя. 

Отметка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не 

справляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 
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Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: Ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 
несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является 

существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия протекания 
того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 

- неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

-отсутствие обозначений и подписей; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату. 

 

Недочеты: 

- неточности при описании объекта несущественных его признаков; 

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат 
работы; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к 
неправильному результату; 

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после наводящих 

вопросов. 

Осуществление контроля учебной деятельности по курсу «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

1. Объектом оценивания является нравственная и культурологическая компетентность обучающихся, 
рассматриваемая как универсальная способность человека понимать значение нравственных норм, 
правил морали 

2. Для текущего контроля на уроках ОРКСЭ используются устные ответы по тексту, тестовые задания 

разных типов, выполнение проектных работ. 

3. Для устных и тестовых ответов используются рекомендации данного положения 

 

 

Осуществление контроля предметно- творческой учебной деятельности (изобразительное искусство, 

технология (труд)) 

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит накопительный характер и 
осуществляется в ходе текущих и тематических проверок в течение всего срока обучения. 

При текущем контроле проверяются знания и умения, которые являются составной частью комплексных знаний 
и умений, например, по обработке материалов, изготовлению различных изделий. Особое внимание уделяется 
работам, для изготовления которых были использованы чертёжные инструменты, поскольку умения владеть ими в 
курсе технологии являются основными и базовыми для большинства видов художественно-творческой 

деятельности. Учитель может дополнительно наблюдать и фиксировать динамику личностных изменений каждого 
ребёнка (учебная и социальная мотивация, самооценка, ценностные и морально- этические ориентации) 

Критерий оценки качественных результатов выполнения заданий: 

• чёткость, полнота и правильность ответа на вопросы по изделию; 

• соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцом 

характеристикам; 

• аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств; 

• целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения творческих элементов в 

конструкцию или технологию изготовления изделия (там, где это возможно или предусмотрено заданием). 

Труд (технология) 

Формой проверки и оценки результатов обучения учащихся по технологии является изготовление 
индивидуальных, коллективных творческих работ, изделий, проектов.. 

Характеристика цифровой отметки по технологии 
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“5” ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, 
проявил организационно-трудовые умения (поддерживал чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно 
расходовал материалы, работа аккуратная); качество работы высокое, ученик придумал свой образ. 

“4” ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения не достаточно точные, на рабочем месте 

нет должного порядка; 

“3” ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, ученик неопрятно, неэкономно расходовал 
материал, не уложился в отведенное время. 

« 2» работа выполнена крайне небрежно, качество работы на самом низком уровне. 

Примечание: 
В заданиях проектного характера необходимо обращать внимание на умение детей сотрудничать в группе, 

принимать поставленную задачу и искать, отбирать необходимую информацию, находить решение возникающих 
при работе проблем, изготовлять изделие по заданным параметрам и оформлять выступление. Кроме того, отмечать 
активность, инициативность, коммуникабельность учащихся, умения выполнять свою роль в группе, вносить 
предложения для выполнения практической части задания защищать проект. 

Изобразительное искусство 

Формой проверки и оценки результатов обучения учащихся по изобразительному искусству является 
изготовление индивидуальных, коллективных творческих работ, изделий, проектов, викторины, творческие 
выставки, решение кроссвордов. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована 

плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и 
содержание). 

2. Характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной действительности 

или умение подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

3. Качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, как связаны 

детали предмета между собой и с общей формой. 

4. Владение техникой:  как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

5. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство 
меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

Критерии оценивания знаний и умений 

Отметка «5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа 

выразительна интересна. 
Отметка «4»- поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и не имеет грубых 

ошибок. 
Отметка «3»- поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней можно обнаружить 

грубые ошибки. 

Отметка «2»- поставленные задачи не выполнены 

Осуществление контроля учебной деятельности по музыке 

Диагностика музыкального обучения. 

1 Диагностикой музыкального обучения является определение результатов дидактического процесса в условия 
урока музыки. Как и в общей педагогике, в музыкальном обучении различают две формы диагностики - 
диагностирование обученности (своевременное выявление, оценивание и анализ продуктивности детей на уроках 
музыки) и диагностирование обучаемости (определение тенденции и динамики развития музыкальных 
способностей и творческих возможностей детей). 

2 Основная дидактическая функция контроля заключается в обеспечении обратной связи между учителем и 
обучающимися, в получении информации о степени усвоения учебного материала - уровне и качестве обученности. 

Результат проверки - оценка - фиксируется учителем в классных журналах и дневниках обучающихся в виде 
отметок. 
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3.Оценивать следует все виды музыкальной деятельности обучающихся на уроке. Учитель может поставить 
две оценки - одну за слушание музыки, другую за пение. А может поставить одну общую. Наряду с текущим учётом, 
проводимым на каждом уроке, различают итоговый учёт в конце каждой четверти и всего учебного года. Данные 
текущего и итогового учёта позволяют проследить динамику музыкального развития детей. 

Критерии и нормы оценивания работ по музыке. 
Критерии оценки: объективность, систематичность, гласность. Оценивание 

работ на уроке музыки: 

Отметка «5» - соответствует трем критериям либо первым двум: 
Проявления интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё; высказывание о прослушанном 

или исполнение произведении; активные усилия школьников, обнаруженные в ходе поисковых ситуаций, и умение 

пользоваться, прежде всего, ключевыми знаниями в процессе восприятия музыки; рост исполнительских навыков, 
которые оцениваются с учетом исходного уровня подготовки ученика и его активности в занятиях. 

Отметка «4»- соответствие двум или одному критерию; 

Отметка «3» - отсутствие соответствия данным критериям. 
Отметка «2» - недопустима, так как она может погасить интерес ребенка и соответственно его потребность в 

красоте и доброте. 
 

Осуществление контроля учебной деятельности по физической культуре. 

 

1 Оценка успеваемости по физической культуре - одно из средств повышения эффективности учебного 
процесса. Она помогает контролировать освоение программного материала, информирует о двигательной 
подготовленности учеников, стимулирует их активность на занятиях физическими упражнениями. 

При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся получают положительную оценку по 
предмету «Физическая культура». Градация положительной Отметка («3», «4», «5») зависит от полноты и глубины 
знаний, правильности выполнения двигательных действий и уровня физической подготовленности. Оценка ставится 
за технику движений и теоретические знания. 

Методы проверки знаний. 
Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между выполнением упражнений, до начала 

и после выполнения заданий. Не рекомендуется использовать данный метод после значительных физических 
нагрузок. 

Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с 

вопросами и с несколькими ответами на них. Учащийся должен выбрать правильный ответ. Метод экономичен 
в проведении. 

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их учащимися в конкретной 

деятельности. Например, изложение знаний упражнений по развитию силы с выполнением конкретного комплекса 
и т. п. 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются методы наблюдения, 
вызова, упражнений и комбинированный. 

Оценивание теоретических знаний 

Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, аргументированность их изложения, 
умение учащихся использовать знания применительно к конкретным случаям и практическим занятиям 
физическими упражнениями. 

Отметка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности 
материала, логично его излагает, используя примеры из практики, своего опыта. 

Отметка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки. 

Отметка «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения использовать 

знания в своем опыте. 

Оценивание техники владения двигательными действиями (умениями, навыками). Отметка «5» - 
двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), 

точно, в надлежащем темпе, легко и четко. 
Отметка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, наблюдается 

некоторая скованность движений. 
Отметка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или несколько 

мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному выполнению. 

5 Оценка по предметам выставляется в соответствии с видом деятельности и отражает специфику предмета. 

 

Критерии оценивания по немецкому, немецкому языкам. 
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1 Критерии оценивания говорения. 

Монологическая речь. 

Отметка «5». Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 
коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические и грамматические структуры используются 

уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается 
правильная интонация. Объём высказывания не менее 5 фраз. 

Отметка «4». Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, 
сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 
коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не 

препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает фонематических ошибок. Объем высказывания 
не менее 4 фраз. 

Отметка «3». Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда логично, имеются повторы. 
Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в 
основном соблюдает правильную интонацию. Объем высказывания менее 4 фраз. 

Отметка «2». Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и 
грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. 

Диалогическая речь 

Отметка «5». Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей; 

демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнером: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки 

практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. Объем высказывания 3-4 реплики с каждой стороны. 

Отметка «4». Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 
 задачей. Учащийся в  целом  демонстрирует  умения  речевого 
взаимодействия с  партнером: способен  начать, поддержать и закончить разговор. 
Используемый словарный запас, и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Могу допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: 
практически все звуки произносятся правильно, в основном соблюдается правильная интонация. Объем высказывания 
не менее 3 реплик с каждой стороны. 

Отметка «3». Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 
задачей. Однако учащийся не стремится поддержать беседу. Используемые лексические единицы и
 грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 
Фонематические, лексические и грамматические ошибки не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в 
использовании лексики. Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. Объем высказывания менее 3 реплик 
с каждой стороны. 

Отметка «2». Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое общение, 
не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. 
 

3. График контрольных мероприятий 

 

Вид 

КОД 

Сроки 

проведения 
Направления 

Вводная работа Сентябрь определение актуального уровня знаний, необходимый для продолжения 

обучения, намечает «зону ближайшего развития» и предметных знаний, 

организует коррекционную работу в зоне актуальных знаний 
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Самостоятельн

ая, 

проверочная 

работа. 

Не 

бол ее одного 

раза в месяц. 

направлена, с одной стороны, на возможную коррекцию результатов 

предыдущей темы обучения, с другой стороны, на параллельную отработку и 

углубление текущей изучаемой учебной темы. Задания составляются 

разноуровневые. 

Контрольная, 

проверочная 

работа. 

Не более 3-х в 

четверти 

проверка уровня освоения обучающимися темы. Текущие контрольные работы 

проводятся после изучения темы, раздела, в конце четверти. 

Итоговая 

работа 

конец года включает основные темы четверти, учебного года. Задания рассчитаны на 

проверку не только знаний, но и развивающего эффекта обучения. Задания 

разного уровня по сложности. 

Устный опрос периодически выявляет степень понимания учащимися изученного материала, овладение ими 

теорией, знание правил и умение применять их на практике. При этом могут 

использоваться такие формы, как: 

фронтальный опрос (опрашивается весь класс); - индивидуальная форма (ответ 

ученика на один или серию вопросов); 

-групповая форма (ученики среднего звена спрашивают друг 

друга); 

дифференцированно – групповая форма (опрос с учетом учебных 

возможностей обучающихся). 

 

Тестирование 

периодически проверка ЗУН по достаточно крупной и полностью изученной теме или всем 

темам, изученными за полугодие, год по специально подготовленным 

заданиям (тестам) с выборочным ответом или свободным ответом. 

Зачет периодически зачетная работа- контроль ЗУН в устной или письменной форме по итогам 

изучения ряда тем учебной программы. При этом используется 

безотметочная или пятибалльная системы оценки ЗУН. 

Администра 

тивный 

контроль 

периодически представляет собой тестирования, зачёты, собеседования и контрольные 

работы, осуществляется во время повторения в конце полугодия. 

Административный контроль может быть проведен в любое другое время 

учебного года в связи с запросами родителей, в рамках административного 

контроля. 

Техника чтения 2 раза в год При оценивании чтения принимается во внимание успешность овладения 

учащимися навыков чтения (правильность, беглость и выразительность) и 

содержанием читаемого (выделение главной мысли, ответы на вопросы, 

пересказ) в соответствии с программными требованиями по 



440 
 

  каждому году обучения 

При выставлении отметки по чтению необходимо 

одновременно учитывать: 

способ чтения (целыми словами, по слогам и т.д.); 

понимание обучающимся прочитанного текста; - владение речевыми навыками 

и умениями работать с текстом. 

Проведение 

мониторинг 

овых и 

диагностическ

их работ, 

наблюдений 

 

Проводится 2-

3 раза в год 

Направлены на выявление уровня освоения базовых учебных действий, 

личностных результатов. 

Диагностика 

речевого, 

психофизическ

ого развития. 

Сентябрь – 

стартовая, май

 – 

итоговая, в 

течение года 
промежуточная. 

Направлена на выявление уровня формирования речевых 

психофизических дефектов. 

 


